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Общие положения

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) Березовского 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей  №3  «Альянс» 
(далее – Программа, ТНР, образовательная организация) разработана в соответствии с 
Федеральной  адаптированной  образовательной программой начального общего 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и отражает 
вариант конкретизации требований федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемых в 
части образования обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья  (далее  - 
ОВЗ).

В основу формирования Программы положены следующие принципы:
а) принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 
пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 
общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников);

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся;

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его "зоны 
ближайшего развития" с учетом особых образовательных потребностей;

д) онтогенетический принцип;
е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании Программы 

ориентировку  на Программу  основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что 
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ;

ж) принцип целостности содержания образования;
з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно- 
практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;

и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 
деятельности в реальном мире;

к) принцип сотрудничества с семьей;
л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 
психическому здоровью обучающихся,  приоритет  использования здоровьесберегающих 
педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 
мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 
правилами и  нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), 
действующими до 1 марта 2027 г.  (далее -  Гигиенические нормативы),  и санитарными 
правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными



постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 18 декабря 2020 г.,  регистрационный N 61573), действующими до 1 января 
2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования).

Программа разработана с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей обучающихся с ТНР, и обеспечивает освоение 
содержания образования, коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 
Программа обучающихся, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной 
программой реабилитации, абилитации инвалида (далее - ИПРА) в части создания 
специальных условий получения образования и обеспечения психолого-педагогической 
помощи, в том числе психолого-педагогической реабилитации и абилитации.

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации Программы, а также способы определения достижения этих целей 
и результатов.

Целевой раздел Программы включает: пояснительную записку; планируемые 
результаты освоения обучающимися Программы; систему оценки достижения 
планируемых результатов освоения Программы.

Содержательный раздел включает следующие программы, ориентированные на 
достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: рабочие программы 
учебных предметов; программу формирования универсальных учебных действий (далее - 
УУД) у обучающихся; программу коррекционной работы; рабочую программу 
воспитания.

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 
результатов освоения Программы и разработаны на основе требований ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ к результатам освоения программы начального общего образования.

Программа формирования УУД содержит: описание взаимосвязи УУД с 
содержанием учебных предметов; характеристики регулятивных, познавательных, 
коммуникативных УУД обучающихся.

Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, 
достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 
Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 
созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 
справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 
преемственность поколений, единство народов России.

Организационный раздел Программы определяет общие рамки организации 
образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия 
реализации программы начального общего образования и включает: учебный план; 
календарный учебный график;  календарный план воспитательной работы,  содержащий 
перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются 
и проводятся образовательной организацией или в которых образовательная организация 
принимает участие в учебном году или периоде обучения.

1. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка.
Цель реализации Программы для обучающихся с ТНР - формирование у 

обучающихся с ТНР общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их



личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 
физическое),  овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и 
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 
образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те 
же сроки обучения. Срок освоения Программы составляет 4 года.

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 
фонетическим недоразвитием (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 
заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи 3 и 4 уровней речевого 
развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, 
ринолалии), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с 
нарушениями чтения и письма.

Адаптация Программы предполагает введение ориентированных на удовлетворение 
особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий 
и требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. 
Обязательными условиями реализации Программы являются логопедическое 
сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с педагогическим 
работником начальных классов, другими педагогическими работниками с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР.
У   обучающихся   с   фонетико-фонематическим   и фонетическим недоразвитием 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного 
языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается 
незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. Несформированность 
произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: 

отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, 
искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 
способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава
родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом.

Фонетическое недоразвитие характеризуется нарушением формирования 
фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в 
искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо 
нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, 
только звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). 
Такие обучающиеся хуже, чем их сверстники, запоминают речевой материал, с большим 
количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью.

Обучающиеся с IV уровнем общего недоразвития речи характеризуются 
остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико- 
фонематических компонентов языковой системы.  У таких обучающихся не отмечается 
выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова 
проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне 
отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, 
выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 
смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности 
дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем не 
закончившегося процесса фонемообразования.

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 
Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в



смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей 
и отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся затрудняются в 
установлении синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов 
с абстрактным значением.

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 
словообразовательных ошибках. Недоразвитие словообразовательных процессов, 
проявляющееся преимущественно в нарушении использования непродуктивных 
словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков 
группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава,  что 
впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому языку.

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 
ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением.

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 
грамматических форм слова. Особую сложность для обучающихся представляют 
конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, 
инверсии.

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 
неодинаково.  С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, 
которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления 
верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой - 
устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи.

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 
характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 
второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов 
при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин.

Наряду с  расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 
нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 
ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 
недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 
обеспечивающих процессы чтения и письма в норме.

У обучающихся с легкой степенью выраженности заикания отмечаются 
специфические трудности при продуцировании речевых высказываний в ходе общения, 
проявляющиеся в непреднамеренных остановках, повторах отдельных звуков, слогов, 
слов, часто сопровождающихся судорогами мышц речевого аппарата. Заикание носит 
ярко выраженный ситуативный характер, но в целом незначительно препятствует 
процессу коммуникации.

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР.
К особым образовательным потребностям,  характерным для обучающихся  с  ТНР 

относятся:
выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска и 

назначение логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения 
речевого развития;

организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением 
перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 
школьного  образования  и  воспитания,  ориентированных на  нормализацию или полное 
преодоление отклонений речевого и личностного развития;

получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 
общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 
обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития;

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 
как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных



курсов,  так  и  в  процессе  индивидуальной  или  подгрупповой  логопедической  работы; 
создание условий, нормализующих и (или) компенсирующих состояние высших

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 
деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с 
речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;

координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия 
в процессе комплексного психолого-педагогического сопровождения;

получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 
минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 
нервной деятельности, соматического здоровья;

гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения либо 
сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных 
часов и использования соответствующих методик и технологий;

индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 
разных категорий обучающихся с ТНР;

постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 
речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта;

применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 
специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 
средств, обеспечивающих реализацию "обходных путей" коррекционного воздействия на 
речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;

возможность обучаться на дому или дистанционно при наличии медицинских 
показаний;

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 
максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 
контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 
стратегии и тактики;

психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 
коррекционно-развивающую работу с обучающимся; организация партнерских 
отношений с родителями (законными представителями).

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 
общего образования

Планируемые результаты освоения программы соответствуют современным целям 
начального общего образования, представленным как система личностных, 
метапредметных и предметных достижений обучающегося.

1.2.1. Личностные результаты
Достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной 

организации 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.

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:

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.

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.
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.
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. 
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.

Экологического воспитания:
бережное отношение к природе; 
неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценности научного познания:
первоначальные представления о научной картине мира;
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании.

1.2.2. Метапредметные результаты
Характеризуют уровень сформированное познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения 
учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и 
саморазвитию. В результате освоения содержания программы начального общего 
образования обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также 
различными знаковосимволическими средствами, которые помогают обучающимся 
применять знания, как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях.

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 
отражают:

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 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. 
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. 
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.

1.2.3. Предметные результаты
С учетом специфики содержания предметных областей,  включающих 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, и включают:

1.2.3.1. Предметные результаты по предметной области "Русский язык и 
литературное чтение"

Предметные результаты стспо предметной области "Русский язык и литературное 
чтение" обеспечивают:

По учебному предмету "Русский язык":
1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей 
народа;

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 
русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли 
русского языка как языка межнационального общения;

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 
человека;

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 
представлений о нормах современного русского литературного языка:

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 
воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять 

основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого 
текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного 
общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму 
речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; 

отвечать на вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в 
соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба);
соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию;

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 
предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 
формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 
информацию; анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста;

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного 
общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии 
с изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты 
(сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, 
литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); 
использовать словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети 
Интернет;

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского 
языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 
единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;



6) использование в речевой деятельности норм современного русского 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 
пунктуационных) и речевого этикета.

По учебному предмету "Литературное чтение":
1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества;
2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития;
3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека;
4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества;
5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий: 
прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее 
представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора 
(считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, 
персонажи);  литературная сказка,  рассказ;  автор;  литературный герой;  образ;  характер; 
тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; 
стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, 
эпитет, олицетворение);

6) овладение  техникой смыслового  чтения  вслух (правильным плавным чтением, 
позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 
жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 
эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 
слушателями).

1.2.3.2. Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык"
Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной 

области "Иностранный язык" ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 
типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают 
сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 
совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
метапредметной (учебно-познавательной) и должны обеспечивать:

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 
тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. 
Родная страна и страна/страны изучаемого языка:

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения 
(диалог этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос) 
объемом 4 - 5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания 
речи с  вербальными и (или) невербальными опорами,  с  соблюдением правил речевого 
этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные 
монологические высказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 4 - 5 
фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в рамках тематического содержания 
речи; передавать основное содержание прочитанного текста; представлять результаты 
выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал 
(рисунки, фото) к тексту выступления;

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 
одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 
содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, 
построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 
фактического характера в прослушанном тексте;

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные



тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 
правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное 
содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, 
содержащих отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению 
коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать 
из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах 
изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в 
них информацию;

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры 
с указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 
изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с 
опорой на предъявленный педагогическим работником образец;

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 
коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); признаков  изученных грамматических 
явлений;

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 
ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; 
соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах;  соблюдать особенности 
интонации в повествовательных и побудительных предложениях,  а  также в изученных 
типах вопросов); графическими навыками (графически корректно писать буквы 
изучаемого языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и 
пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный 
знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении);

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной 
задаче, ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и 
употребления в устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками 
распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических 
конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного языка;

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной 
страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, 
небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко 
представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики;

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 
языковую, в том числе контекстуальную догадку;

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в 
рамках изучаемой тематики;

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках 
изучаемой тематики,  безопасного использования электронных ресурсов Организации и 
сети Интернет,  получения информации из источников в современной информационной 
среде;

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного 
характера, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее 
цели, обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределение 
ролей в совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять 
поручения, осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание 
своего вклада в общее дело;

10) приобретение  опыта  практической  деятельности  в  повседневной  жизни: 
использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке

(выбирать источник для получения информации, оценивать необходимость и 
достаточность    информации    для    решения    поставленной    задачи;    использовать    и



самостоятельно создавать таблицы для представления информации;  соблюдать правила 
информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети 
Интернет);

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 
элементарном бытовом общении на иностранном языке.

1.2.3.3. Предметные результаты по учебному предмету "Математика" 
предметной области "Математика и информатика"

Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области 
"Математика и информатика обеспечивают:

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 
десятичном принципе записи чисел;

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 
письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать 
полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 
правилу/алгоритму;

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от 
руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с 
помощью чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; 
овладение простейшими способами измерения длин, площадей;

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать 
верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и 
практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие 
алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных 
ситуациях;

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 
(вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием 
связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые";

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической 
форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения 
извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые 
формы данными;

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и 
практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных 
отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов.

1.2.3.4. Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир"
Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной 

области "Обществознание и естествознание (окружающий мир)" обеспечивают:
1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства 
гордости за национальные свершения, открытия, победы;

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как 
компонентах единого  мира,  о  многообразии объектов  и явлений природы;  связи мира 
живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и 
обоснованного принятия решений;

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 
населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России 
и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного 
наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации;

4) развитие умений описывать,  сравнивать и группировать изученные природные 
объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и



явлениями;
5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в 

том числе на материале о природе и культуре родного края);
6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 

практические задачи;
7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 
электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из 
источников в современной информационной среде;

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 
наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и 
явлений с  использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 
приборов и следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией 
результатов наблюдений и опытов;

9) 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;

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 
природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 
нормами поведения.

1.2.3.5. Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных 
культур и светской этики"

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся в рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской 
этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" изучаются 
учебные модули: "Основы православной культуры", "Основы иудейской культуры", 
"Основы буддийской культуры",  "Основы исламской культуры",  "Основы религиозных 
культур народов России" или "Основы светской этики".

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и 
светской этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" 
обеспечивают:

По учебному модулю "Основы православной культуры":
1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека;
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;
3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы православной культуры;
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (православного христианства), называть основателя и основные события, 
связанные с историей ее возникновения и развития;

5) знание названий священных книг в  православии,  умение кратко описывать их 
содержание;

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 
православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств;

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- 
нравственного развития личности;

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 
православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей;



9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 
обществе;

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 
труда людей на благо человека, общества;

11) формирование  умений объяснять  значение  слов  "милосердие",  "сострадание", 
"прощение", "дружелюбие";

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 
милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни;

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 
случаев унижения человеческого достоинства.

По учебному модулю "Основы иудейской культуры":
1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека;
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;
3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы иудейской культуры;
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 
возникновения и развития;

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их 
содержание;

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 
иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- 
нравственного развития личности;

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 
иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей;

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 
обществе;

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 
труда людей на благо человека, общества;

11) формирование  умений объяснять  значение  слов  "милосердие",  "сострадание", 
"прощение", "дружелюбие";

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 
милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни;

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 
случаев унижения человеческого достоинства.

По учебному модулю "Основы буддийской культуры":
1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека;
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;
3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы буддийской культуры;
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 
возникновения и развития;

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их



содержание;
6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- 
нравственного развития личности;

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 
буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей;

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 
обществе;

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 
труда людей на благо человека, общества;

11) формирование  умений объяснять  значение  слов  "милосердие",  "сострадание", 
"прощение", "дружелюбие";

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 
милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни;

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 
случаев унижения человеческого достоинства.

По учебному модулю "Основы исламской культуры":
1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека;
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;
3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы исламской культуры;
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (ислама), называть основателя и основные события, связанные  с историей ее 
возникновения и развития;

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их 
содержание;

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 
исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- 
нравственного развития личности;

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 
исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей;

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 
обществе;

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 
труда людей на благо человека, общества;

11) формирование  умений объяснять  значение  слов  "милосердие",  "сострадание", 
"прощение", "дружелюбие";

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 
милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни;

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 
случаев унижения человеческого достоинства.

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России":
1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека;



2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 
отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на 
этические нормы религиозных культур народов России;

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 
традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные 
события, связанные с историей их возникновения и развития;

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение 
кратко описывать их содержание;

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 
культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов 
России;

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- 
нравственного развития личности;

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 
религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей;

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 
обществе;

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 
труда людей на благо человека, общества;

11) формирование  умений объяснять  значение  слов  "милосердие",  "сострадание", 
"прощение", "дружелюбие";

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 
милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни;

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 
случаев унижения человеческого достоинства.

По учебному модулю "Основы светской этики":
1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных 

усилий для нравственного развития человека;
2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;
3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на 

принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать 
согласно своей совести;

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и 
поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 
конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина;

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 
нормами российской светской (гражданской) этики;

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 
нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества;

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные 
ценности,  нравственные нормы поведения  в  коллективе,  обществе,  соблюдать  правила 
этикета;

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 
труда людей на благо человека, общества;

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 
"прощение", "дружелюбие";

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 
милосердия и сострадания в истории России, современной жизни;



11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 
помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства.

1.2.3.6.Предметные  результаты  по  предметной  области  "Искусство" 
Предметные результаты по предметной области "Искусство" обеспечивают: 
По учебному предмету "Изобразительное искусство":
1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства;
2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства;
3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению;
4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений;
5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России;
6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для 

обработки фотографических изображений и анимации.
По учебному предмету "Музыка":
1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки;
2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение 

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;
3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и 

зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 
современных композиторов;

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения.
1.2.3.7. Предметные результаты по учебному предмету "Труд (технология)"
Предметные  результаты  по  учебному  предмету  "Труд  (технлдлгия)"  предметной 

области "Технология" обеспечивают:
1) сформированность  общих представлений о  мире  профессий,  значении труда  в 

жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры;
2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании;
3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;
4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 

выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе 
с использованием информационной среды;

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 
инструментами в предметно-преобразующей деятельности.

1.2.3.8. Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура"
Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной 

области "Физическая культура" обеспечивают:
1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных 
умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, 
туристических и спортивных);

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 
укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, 
повышения физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО);

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 
деятельности, соблюдая правила честной игры;

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации 
материально-технической базы - бассейна) и гимнастики;

5) умение вести   наблюдение   за   своим   физическим   состоянием,   величиной



физических нагрузок, показателями основных физических качеств;
6) умение применять правила безопасности при выполнении физических 

упражнений и различных форм двигательной активности.
Планируемые результаты освоения обучающимися Программы дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы.
Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений 

устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма:
отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и 

неправильное произнесение звука;
умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру 

слов как изолированных, так и в условиях контекста;
правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи;
умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 
умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз,

логического ударения, интонационной интенсивности;
минимизация фонологического  дефицита  (умение  дифференцировать на  слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам);
умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения 

и слова;
практическое владение основными закономерностями грамматического и 

лексического строя речи; сформированность лексической системности;
умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями;
овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 

использование;
владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, 

композиции, выполняющей коммуникативную функцию;
сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и 

письмом;
сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой 
коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма);

позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка;
понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого 

общения.
Требования к результатам овладения социальной компетенцией отражают:
развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, 
понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских 
препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости сообщение; умение 
адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую 
проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей (законных 
представителей); умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение 
достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы;

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 
прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об 
устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, 
отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, 
бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 
умение адекватно  оценивать  свои речевые возможности и  ограничения  при участии в 
общей коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в



совместной деятельности; стремление обучающегося участвовать в подготовке и 
проведении праздника; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в 
подготовке и проведении праздника;

овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать 
вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения,  завершить разговор; 
умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение 
поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать 
информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции 
речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 
соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая 
мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, 
вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; 
умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию 
как средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии 
коммуникативной функции речи;

дифференциацию и  осмысление картины мира:  адекватность бытового  поведения 
обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; 
способность прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения 
символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение действовать в 
соответствии с их значением; осознание ценности, целостности и многообразия 
окружающего мира, своего места в нем; умение устанавливать причинно-следственные 
связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 
растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; умение 
устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и 
в школе, соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, 
понимание собственной результативности; прогресс в развитии познавательной функции 
речи;

дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 
принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных 
ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, педагогическими работниками и 
обучающимися в школе, незнакомыми людьми в транспорте); наличие достаточного 
запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с 
людьми разного социального статуса; представления о вариативности социальных 
отношений; готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; 
овладение средствами межличностного взаимодействия; умение адекватно использовать 
принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои 
чувства в процессе моделирования социальных отношений; прогресс в развитии 
регулятивной функции речи.

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 
потребностями обучающихся.

1.2. Система оценки достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения Программы начального общего образования.

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 
освоения Программы соответствует основной общеобразовательной программе 
начального общего образования Березовского муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения лицей №3 «Альянс».

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) 
является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 
организации и служит основой при разработке образовательной организацией 
соответствующего локального акта.



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

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 
выступают требования программы, которые конкретизируются в планируемых 
результатах освоения обучающимися программы.

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику; текущую и тематическую 

оценку; итоговую оценку, промежуточную аттестацию; психолого-педагогическое 
наблюдение; внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся.

Внешняя оценка включает: независимую оценку качества подготовки обучающихся; 
итоговую аттестацию.

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 
реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 
образовательных достижений.

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 
обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно- 
познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной 
грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 
качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 
деятельностной форме.

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит 
важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он 
реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 
интерпретации результатов измерений.

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализуется 
за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 
результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 
уровня  свидетельствует  о  способности обучающихся  решать типовые учебные  задачи, 
целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 
Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 
выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного 
материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 
оценку предметных и метапредметных результатов;
использование комплекса  оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 
использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 
процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 
управления качеством образования;

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том 
числе исследовательских) и творческих работ;

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 
обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 
взаимооценка);

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 
том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных 
(цифровых) технологий.

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего



представления о воспитательной деятельности образовательной организации и ее влиянии 
на коллектив обучающихся.

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и 
правил взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических 
особенностей развития.

Личностные достижения обучающихся, освоивших программу, включают две 
группы результатов:

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

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

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

наличие и характеристика мотива познания и учения;
наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные 

действия;
способность осуществлять самоконтроль и самооценку.
Диагностические  задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно 

интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных 
учебных действий.

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения 
планируемых результатов освоения программы, которые отражают совокупность 
познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.

Формирование метапредметных результатов  обеспечивается  комплексом освоения 
программ учебных предметов и внеурочной деятельности.

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 
сформированности:

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

формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых 
исследовательских действий, умения работать с информацией.

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у 
обучающихся следующих умений:

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 опыту, делать выводы.
Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся следующих умений:
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;

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных 
действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений:

выбирать источник получения информации;
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 
безопасности при поиске информации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет";

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

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

формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как общение и совместная 
деятельность.

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

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

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 
диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения;

корректно и аргументированно высказывать 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;
Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений:
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. 
Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации



(планировать действия по решению учебной задачи для получения результата, 
выстраивать последовательность выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать 
причины успеха (неудач) в учебной деятельности, корректировать свои учебные действия 
для преодоления ошибок).

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 
педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и 
администрацией образовательной организации в ходе мониторинга. В текущем учебном 
процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и 
выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и 
регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании.

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебных 
действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением 
педагогического совета образовательной организации. Инструментарий для оценки 
сформированности универсальных учебных действий строится на межпредметной основе 
и может включать диагностические материалы по оценке функциональной грамотности, 
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 
действий.

Предметные результаты освоения программы с учетом специфики содержания 
предметных областей,  включающих конкретные учебные предметы,  ориентированы на 
применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 
жизненных условиях, а также на успешное обучение.

Оценка предметных результатов освоения программы осуществляется через оценку 
достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам.

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

Оценка предметных результатов освоения программы осуществляется 
педагогическим работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и 
итогового контроля.

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

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 
должно включать:

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 
способов оценки (например, текущая (тематическая); устно (письменно), практика);

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 
необходимости - с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 
процедуры);

график контрольных мероприятий.
Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с 

целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования.
Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом 
оценки в рамках стартовой диагностики является сформированность предпосылок 
учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счетом.

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

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося



в освоении программы учебного предмета.
Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и 
диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником 
и обучающимся существующих проблем в обучении.

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 
освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету.

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 
письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 
групповые  формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с 
учетом особенностей учебного предмета.

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 
процесса.

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

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со второго класса, в 
конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов 
накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 
фиксируется в классном журнале.

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 
результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода 
обучающихся в следующий класс.

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 
организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 
предмету. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном 
содержании предмета с учетом формируемых метапредметных действий.

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 
освоения Программы позволяет вести оценку предметных, метапредметных и личностных 
результатов; в том числе итоговую оценку обучающихся с ТНР, освоивших Программу, с 
учетом структуры и степени выраженности дефекта. Специфические (дисграфические и 
дислексические) ошибки учитываются следующим образом: 3 однотипных ошибки 
приравниваются к одной.

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

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



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержательный  раздел  Программы  соответствует  основной  общеобразовательной программе  начального  общего 

образования Березовского муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей №3 «Альянс».

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

2.1.1. В соответствии со ст. 12 Закона «Об образовании в Российской Федерации» реализуется федеральная 
рабочая программа учебного предмета «Русский язык»

2.1.2. В соответствие со ст.12 Закона «Об образовании в Российской Федерации» реализуется федеральная рабочая 
программа учебного предмета «Литературное чтение»

2.1.3. В соответствии со ст. 12 Закона «Об образовании в Российской Федерации» реализуется федеральная рабочая 
программа учебного предмета «Окружающий мир»



2.1.4. Рабочая программа по учебному предмету Окружающий мир»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область
«Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») соответствует Федеральной 
рабочей программе по учебному предмету «Окружающий мир» и включает пояснительную 
записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы и тематическое 
планирование.

Пояснительная  записка  отражает  общие цели и  задачи изучения окружающего мира, 
место в структуре учебного плана,  а  также подходы к отбору содержания и планируемым 
результатам.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения 
окружающего мира в каждом классе на уровне начального общего образования.

Планируемые результаты программы по окружающему миру включают личностные, 
метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 
обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования.

Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования 
составлена на основе требований ФГОС НОО и федеральной рабочей программы воспитания.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА

Изучение  окружающего  мира,  интегрирующего  знания о  природе,  предметном мире, 
обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам 
обучающихся на уровне начального общего образования и направлено на достижение 
следующих целей:

 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 
целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 
освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 
представленных в содержании программы по окружающему миру;

 формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 
приверженности здоровому образу жизни;

 развитие  умений и  навыков  применять  полученные знания  в  реальной учебной и 
жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 
(наблюдения,  опыты,  трудовая  деятельность),  так  и  с  творческим использованием 
приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности;

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина Российской 
Федерации, понимание своей принадлежности к Российскому государству, 
определённому этносу;

 проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской 
Федерации;

 освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию 
общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в 
социуме;

 обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребёнка к 
социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта



эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с 
экологическими нормами поведения;

 становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного 
отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и 
индивидуальности.

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 
окружающему миру является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с 
правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей 
взаимодействия в системах: «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие 
люди»,  «Человек  и  познание».  Важнейшей составляющей всех  указанных систем является 
содержание, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового 
и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты 
своих поступков и оценки возникшей ситуации.

Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлён на основе 
следующих ведущих идей:

 раскрытие роли человека в природе и обществе;
 освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа»,

«Человек и  общество», «Человек  и другие  люди», «Человек  и его самость», «Человек  и 
познание».

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В УЧЕБНОМ 
ПЛАНЕ

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», составляет 270 
часов (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс – 66 часов, 2 класс – 68 часов, 3 класс – 68 
часов, 4 класс – 68 часов.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1 КЛАСС
Человек и общество
Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный 

коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 
помощи.

Совместная деятельность с одноклассниками – учёба, игры, отдых. Рабочее место 
школьника: удобное  размещение учебных материалов  и учебного оборудования;  поза; 
освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте.

Режим труда и отдыха.
Семья.  Моя семья в  прошлом и настоящем.  Имена и фамилии членов семьи,  их 

профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. 
Домашний адрес.

Россия – наша Родина. Москва – столица России. Символы России (герб, флаг, 
гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего 
населённого пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края.

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме.
Человек и природа
Природа – среда обитания человека.  Природа и предметы,  созданные человеком. 

Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая 
и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение 
температуры воздуха (воды) по термометру.

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила 
нравственного и безопасного поведения в природе.

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое 
описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части 
растения (называние, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, 
стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода.

Мир животных Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). 
Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах.

Правила безопасной жизнедеятельности
Понимание необходимости соблюдения режима дня,  правил здорового питания и 

личной гигиены. Правила использования электронных средств, оснащенных экраном. 
Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми 
плитами.

Дорога от  дома до школы.  Правила безопасного поведения пешехода (дорожные 
знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы).

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого 
доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.

Изучение окружающего мира 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.

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 
действий способствуют формированию умений:

 сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость 
изменений в живой природе от состояния неживой природы;



 приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, 
рыбы, птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в 
пределах изученного);

 приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, 
устанавливать различия во внешнем виде.

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 
способствует формированию умений:

 понимать, что информация может быть представлена в разной форме – текста, 
иллюстраций, видео, таблицы;

 соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием.
Коммуникативные универсальные учебные действия  способствуют формированию 

умений:
 в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, 

дополнять ответы участников; уважительно относиться к разным мнениям;
 воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её 

столицы; воспроизводить наизусть слова гимна России;
 соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью 

народу РФ, описывать предмет по предложенному плану;
 описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё 

отношение к природным явлениям;
 сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются.
Регулятивные универсальные   учебные   действия   способствуют формированию 

умений:
 сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового 

образа жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, 
безопасность использования бытовых электроприборов);

 оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах 
другими детьми, выполнять самооценку;

 анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, 
организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил 
пользования электро- и газовыми приборами.

Совместная деятельность способствует формированию умений:
 соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, 

справедливо распределять работу, определять нарушение правил 
взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты.

2 КЛАСС
Человек и общество
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. 

Государственные символы России. Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни 
России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 
исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля 
и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия – 
многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. 
Родной край,  его природные и культурные достопримечательности.  Значимые события 
истории родного края.

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. 
Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни 
человека и общества.



Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы 
родословного древа, истории семьи.

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 
честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей – главные правила 
взаимоотношений членов общества.

Человек и природа
Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения.
Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от 

других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта 
мира. Материки, океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. 
Ориентирование на местности по местным природным признакам, Солнцу. Компас, 
устройство; ориентирование с помощью компаса.

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 
растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие 
животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая 
характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни 
животных.

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 
Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного 
поведения на природе.

Правила безопасной жизнедеятельности
Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 

активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). 
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья.

Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, 
переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках.

Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро 
(ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки 
безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи.

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в информационно- 
коммуникационной сети Интернет (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) 
в условиях контролируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть 
Интернет.

Изучение окружающего мира 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. 
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 
действий способствуют формированию умений:

 ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, 
измерение);

 определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твёрдое, 
газообразное);

 различать символы РФ;
 различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах 

изученного);
 группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые 

(в пределах изученного);



 различать прошлое, настоящее, будущее.
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений:
 различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально;
 читать информацию, представленную в схеме, таблице;
 используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы;
 соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания.
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений:
1. ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой 

характеристикой:
 понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность 

человека, органы чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, 
культура поведения; Родина, столица, родной край, регион);

 понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, 
вещество; заповедник);

 понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья 
(режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация).

2. описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет 
Солнечной системы;

3. создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья»,
«Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес – природное 
сообщество» и др.);

4. создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и 
растения как живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями 
неживой природы);

5. приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России 
(на примере своей местности);

6. описывать современные события от имени их участника.
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений:
 следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной 

задачи;
 контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по 

решению учебной задачи;
 оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и 

одноклассников, спокойно, без обид принимать советы и замечания.
Совместная деятельность способствует формированию умений:
 строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в 

соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе;
 оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры 

общения, проявления терпения и уважения к собеседнику;
 проводить в  парах (группах)  простые опыты по определению свойств разных 

веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, 
оценивать свой вклад в общее дело;

 определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) 
способы их разрешения.

3 КЛАСС
Человек и общество



Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и 
связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина – 
Российская Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. 
Государственная символика Российской Федерации и своего региона.  Города Золотого 
кольца России. Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других 
народов, государственным символам России.

Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы 
семьи. Уважение к семейным ценностям.

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к 
людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 
значимая ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их 
профессии.

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы стран, в которых 
они находятся.

Человек и природа
Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света.
Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 
работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. 
Значение воздуха  для  растений,  животных,  человека.  Вода.  Свойства  воды.  Состояния 
воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной 
жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды.

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 
человека,  бережное  отношение  людей к  полезным ископаемым.  Полезные ископаемые 
родного края (2–3 примера). Почва, её состав, значение для живой природы и 
хозяйственной жизни человека.

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов.
Грибы съедобные и несъедобные.

Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 
окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания 
растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 
растениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 
Наблюдение роста  растений,  фиксация изменений. Растения родного  края,  названия и 
краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана растений.

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 
окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). 
Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни 
животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, 
бережное отношение человека к животным. Охрана животных. Животные родного края, 
их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.

Природные сообщества: лес, луг, пруд. 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). Правила нравственного поведения в 
природных сообществах.

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы 
органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 
органы чувств),  их роль в жизнедеятельности организма.  Измерение температуры тела 
человека, частоты пульса.

Правила безопасной жизнедеятельности



Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические 
паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности 
окружающих людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри 
двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, 
тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого 
дома, предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира 
железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на 
вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки 
безопасности).

Безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет (ориентирование 
в признаках мошеннических действий, защита персональной информации, правила 
коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого 
доступа в информационно-коммуникационную сеть Интернет.

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 
учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 
совместной деятельности.

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 
универсальных учебных действий способствуют формированию умений:

 проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения,  поведение 
животных) по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе 
результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) 
делать выводы;

 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 
условиями жизни животного;

 определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные 
признаки и отношения между объектами и явлениями;

 моделировать цепи питания в природном сообществе;
 различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить 

историческое событие с датой (историческим периодом).
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений:
 понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и 

интересную информацию о природе нашей планеты;
 находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; находить 

на карте нашу страну, столицу, свой регион;
 читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными 

объектами;
 находить по предложению учителя информацию в разных источниках – текстах, 

таблицах, схемах, в том числе в информационно-коммуникационной сети 
Интернет (в условиях контролируемого входа);

 соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде.
Коммуникативные универсальные учебные действия  способствуют формированию 

умений:
 ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 

характеристикой:
1. понятия и термины,  связанные  с социальным миром (безопасность, семейный 

бюджет, памятник культуры);
2. понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель 

Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга);



3. понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки 
дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение).

 описывать (характеризовать) условия жизни на Земле;
 описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе сравнения 

объектов природы;
 приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств 

природы;
 называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого 

организма;
 описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в 

пределах изученного).
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений:
 планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия 

(при небольшой помощи учителя);
 устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать 

свои действия.
Совместная деятельностьспособствует формированию умений:
 участвуя в  совместной деятельности, выполнять роли  руководителя (лидера), 

подчинённого;
 оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на 

советы и замечания в свой адрес;
 выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека 

иметь собственное суждение, мнение;
 самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом этики общения.

4 КЛАСС
Человек и общество
Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности 

гражданина Российской Федерации. Президент Российской Федерации – глава 
государства.  Политико-административная карта России. Общая характеристика родного 
края, важнейшие достопримечательности, знаменитые соотечественники.

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 
достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 
связанных с ним.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника 
Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День 
России, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 
региона. Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, 
государственным символам России.

История Отечества «Лента времени» и историческая карта.
Наиболее  важные и  яркие  события  общественной и  культурной жизни страны в 

разные исторические периоды:  Государство Русь,  Московское  государство,  Российская 
империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 
культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 
эпох как носители базовых национальных ценностей.

Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в России и за 
рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране



памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за 
сохранность историко-культурного наследия своего края.

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 
национальности, социального статуса, религиозной принадлежности.

Человек и природа
Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты 

по исследованию природных объектов и  явлений.  Солнце – ближайшая к  нам звезда, 
источник света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной 
системы. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как 
причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года.

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности 
поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный 
поток; использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, 
омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного края (названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений).

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за 
рубежом (2–3 объекта).

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах.

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия 
человека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 
растительного и животного мира. Правила нравственного поведения в природе. 
Международная Красная книга (отдельные примеры).

Правила безопасной жизнедеятельности
Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек.
Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной 

инфраструктуры города; правила безопасного по ведения в общественных местах, зонах 
отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом 
дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правила 
использования самоката и других средств индивидуальной мобильности.

Безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет (поиск 
достоверной информации, опознавание государственных образовательных ресурсов и 
детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в 
информационно-коммуникационную сеть Интернет.

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 
учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 
совместной деятельности.

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 
универсальных учебных действий способствуют формированию умений:

 устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека;
 конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения 

в среде обитания;
 моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, 

форма поверхности);
 соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной 

зоне;



 классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне;
 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов.
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений:
 использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 

оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного 
использования электронных образовательных и информационных ресурсов;

 использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире 
словари, справочники, энциклопедии, в том числе и информационно- 
коммуникационную сеть Интернет (в условиях контролируемого выхода);

 делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной 
информации, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, 
таблицы, диаграммы.

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 
умений:

 ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 
соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект 
Всемирного природного и культурного наследия;

 характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных 
систем органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности 
организма;

 создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия 
организма вредных привычек;

 описывать ситуации проявления нравственных качеств – отзывчивости, доброты, 
справедливости и др.;

 составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе 
сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей);

 составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»;
 создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны 

(в рамках изученного).
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений:
 самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть 

трудности и возможные ошибки;
 контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать 

учебные действия при необходимости;
 адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками;
 находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины.
Совместная деятельность способствует формированию умений:
 выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей – 

руководитель, подчинённый, напарник, члена большого коллектива;
 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее дело;
 анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, 

использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и 
жизни других людей.



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего образования 
направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 
результатов освоения учебного предмета.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 
правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального 
опыта деятельности обучающихся, в части:

Гражданско-патриотического воспитания:
 становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание 

особой роли многонациональной России в современном мире;
 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности;
 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края;
 проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 

уважения к своему и другим народам;
 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества.
Духовно-нравственного воспитания:
 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности;
 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 
сопереживания, уважения и доброжелательности;

 применение правил совместной деятельности, проявление способности 
договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на 
причинение физического и морального вреда другим людям.

Эстетического воспитания:
 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к 
разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 
деятельности, в разных видах художественной деятельности.

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия:

 соблюдение  правил организации здорового  и  безопасного  (для  себя  и  других 
людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей 
среде (в том числе информационной);

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 
отношение к физическому и психическому здоровью.

Трудового воспитания:
 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 
участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 
профессиям.



Экологического воспитания:
 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих 
ей вред.

Ценности научного познания:
 осознание ценности познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития;
 проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе 
с использованием различных информационных средств.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Познавательные универсальные учебные действия:
1) Базовые логические действия:
 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 
действительности;

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать 
связи и зависимости между  объектами (часть – целое; причина – следствие; 
изменения во времени и в пространстве);

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для 
сравнения, устанавливать аналогии;

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

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

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

на основе предложенного алгоритма.
2) Базовые исследовательские действия:
 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты;
 проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя;
 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов;
 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

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

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе 
(живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме 
(лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его 
результаты и др.);

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 
установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть
– целое, причина – следствие);

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования).

3) Работа с информацией:
 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи;



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

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основе предложенного учителем способа её проверки;

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 
аудиовизуальную информацию;

 читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, 
таблицу, иллюстрацию);

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого 
доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (с помощью 
учителя);

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

 фиксировать полученные  результаты в текстовой форме  (отчёт, выступление, 
высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма).

Коммуникативные универсальные учебные действия:
 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников;
 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей 
правоты;

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 
отношение к собеседнику;

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 
природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами;
 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни;
 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления.
Регулятивные универсальные учебные действия:
1) Самоорганизация:
 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 

решению учебной задачи;
 выстраивать последовательность выбранных действий и операций.
2) Самоконтроль и самооценка:
 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;
 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;
 корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью 

учителя);
 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для 
здоровья и жизни.

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 
оценкой учителя;

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 
корректировать их.



Совместная деятельность:
 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 
долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала 
по окружающему миру);

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не 
допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия 
взрослого;

 ответственно выполнять свою часть работы.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:
 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии 

членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение 
к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного 
поведения в социуме и на природе;

 воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны;
 приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 

праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий;
 различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, 
семя), группы животных (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;

 применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными;
 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе 
своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять 
температуру воздуха) и опыты под руководством учителя;

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;
 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к 

природе; правила поведения в быту, в общественных местах;
 соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами;
 соблюдать правила использования электронных средств, оснащённых экраном;
 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;
 соблюдать правила безопасного поведения пешехода;
 соблюдать правила безопасного поведения в природе;
 с помощью взрослых (учителя, родители) пользоваться электронным дневником 

и электронными ресурсами школы.



2 КЛАСС
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:
 находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его 

главный город;
 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) 

и своего региона;
 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России; соблюдать 
правила нравственного поведения в социуме и на природе;

 распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам 
и фотографиям, различать их в окружающем мире;

 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов 
родного края; важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой 
деятельности и профессий жителей родного края;

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и 
опыты с природными объектами, измерения;

 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, 
иллюстрирующие значение природы в жизни человека;

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 
культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные 
экспонаты);

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 
природные объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты;

 группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 
признакам;

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков;
 ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, 

компасу;
 создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе;
 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;
 соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать 

примеры положительного и негативного отношения к объектам природы, 
проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней;

 соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного 
поведения пассажира наземного транспорта и метро;

 соблюдать режим дня и питания;
 безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;
 безопасно осуществлять  коммуникацию в  школьных сообществах с  помощью 

учителя (при необходимости).

3 КЛАСС
К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:
 различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, 

флаг); проявлять уважение к государственным символам России и своего 
региона;



 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 
народа и других народов; соблюдать правила нравственного поведения в 
социуме;

 приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 
достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой 
историей и культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; 
проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России;

 показывать на карте мира материки, изученные страны мира;
 различать расходы и доходы семейного бюджета;
 распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире;
 проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с 

природными объектами с использованием простейшего лабораторного 
оборудования и измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения 
опытов;

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 
простейшую классификацию;

 сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой 
природы;

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 
природы, выделяя их существенные признаки и характерные свойства;

 использовать различные источники информации о природе и обществе для 
поиска и извлечения информации, ответов на вопросы;

 использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для 
объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека;

 фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 
деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы;

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о 
природе, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями 
(презентацией);

 соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, 
водного и авиатранспорта;

 соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к 
двигательной активности и принципы здорового питания;

 соблюдать основы профилактики заболеваний;
 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;
 соблюдать правила нравственного поведения на природе;
 безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;
 ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах.

4 КЛАСС
К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:
 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России;
 соблюдать правила нравственного поведения в социуме;
 показывать на физической карте изученные крупные географические объекты 

России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России);



 показывать на исторической карте места изученных исторических событий;
 находить место изученных событий на «ленте времени»;
 знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации;
 соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками 

и периодами истории России;
 рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях 

истории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных 
периодов, достопримечательностях столицы России и родного края;

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 
существенные признаки, в том числе государственную символику России и 
своего региона;

 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;

 распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их 
описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;

 группировать  изученные объекты живой и  неживой природы,  самостоятельно 
выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации;

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков 
и известных характерных свойств;

 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших 
явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён 
года, сезонных изменений в природе своей местности, причины смены 
природных зон);

 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России 
и за рубежом (в пределах изученного);

 называть экологические проблемы и определять пути их решения;
 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе 

и обществе;
 использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы;
 соблюдать правила нравственного поведения на природе;
 осознавать возможные последствия вредных  привычек для  здоровья и жизни 

человека;
 соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, 
торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, 
библиотеках и т.д.);

 соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате;
 осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной 

информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернете;
 соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 КЛАСС

№
п/п

Наименование разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

Всего
Контро 

льные 
работы

Практич 
еские работы

Раздел 1.Человек и общество
1.1 Школа. Школьная жизнь. 3

1.2
Семья. Взаимоотношения и 

взаимопомощь в семье. 2

1.3 Россия - наша Родина. 11
Итого по разделу 16
Раздел 2.Человек и природа

2.1
Природа - среда обитания 

человека. Взаимосвязи между человеком 
и природой.

13 1

2.2
Растительный мир. Растения 

ближайшего окружения. 9 1

2.3
Мир животных. Разные группы 

животных. 15

Итого по разделу 37
Раздел 3.Правила безопасной жизнедеятельности

3.1 Режим дня школьника. 3

3.2
Безопасность в быту, безопасность 

пешехода, безопасность в сети Интернет 4

Итого по разделу 7
Резервное время 6
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 66 0 2



2 КЛАСС

№
п/п

Наименование разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

Всего
Контро 

льные 
работы

Практич 
еские работы

Раздел 1.Человек и общество
1.1 Наша родина - Россия 12

1.2
Семья. Семейные ценности и 

традиции 2

1.3
Правила культурного поведения 

в общественных местах 2

Итого по разделу 16
Раздел 2.Человек и природа

2.1
Методы познания природы. 

Земля и другие планеты, звезды и 
созвездия.

7 3

2.2 Многообразие растений 8
2.3 Многообразие животных 11

2.4
Красная книга России.

Заповедники и природные парки 8

Итого по разделу 34
Раздел 3.Правила безопасной жизнедеятельности

3.1
Здоровый образ жизни 

школьника 4 1

3.2
Безопасность в школе и 

общественном транспорте, 
безопасность в сети Интернет

8

Итого по разделу 12
Резервное время 6
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 68 0 4



ПРОГРАММЕ



3 КЛАСС

№
п/п

Наименование разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

Всего
Контро 

льные 
работы

Практич 
еские работы

Раздел 1.Человек и общество

1.1
Наша родина - Российская 

Федерация 14
Библиотека ЦОК 

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

1.2
Семья - коллектив близких.

Родных людей. 2
Библиотека ЦОК 

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

1.3 Страны и народы мира. 4
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4  
Итого по разделу 20
Раздел 2.Человек и природа

2.1
Методы изучения природы.

Разнообразие веществ в окружающем 
мире.

11 1
Библиотека ЦОК 

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

2.2
Бактерии, грибы и их 

разнообразие 2
Библиотека ЦОК 

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

2.3 Разнообразие растений 7 1
Библиотека ЦОК 

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

2.4 Разнообразие животных 7
Библиотека ЦОК 

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

2.5 Природные сообщества 3
Библиотека ЦОК 

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

2.6 Человек - часть природы 5
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
Итого по разделу 35
Раздел 3.Правила безопасной жизнедеятельности

3.1 Здоровый образ жизни 2 Библиотека ЦОК



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

3.2
Правила безопасного поведения 

пассажира. Безопасность в сети 
Интернет

5
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу 7
Резервное время 6
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 68 0 2



4 КЛАСС

№
п/п

Наименование разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

Всего
Контро 

льные 
работы

Практич 
еские работы

Раздел 1.Человек и общество

1.1
Наша родина - Российская 

Федерация 10
Библиотека ЦОК 

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

1.2
История Отечества. «Лента 

времени» и историческая карта 17
Библиотека ЦОК 

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

1.3
Человек - творец культурных 

ценностей. Всемирное культурное 
наследие

6
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу 33
Раздел 2.Человек и природа

2.1
Методы познания окружающей 

природы. Солнечная система 5 2
Библиотека ЦОК 

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

2.2
Формы земной поверхности.

Водоемы и их разнообразие 9
Библиотека ЦОК 

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

2.3
Природные зоны России: общее 

представление, основные природные 
зоны

5
Библиотека ЦОК 

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

2.4
Природные и культурные объекты 

Всемирного наследия. Экологические 
проблемы

5
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу 24
Раздел 3.Правила безопасной жизнедеятельности

3.1
Здоровый образ жизни: 

профилактика вредных привычек 1
Библиотека ЦОК 

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

3.2
Безопасность в городе. 

Безопасность в сети Интернет 4
Библиотека ЦОК 

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



Итого по разделу 5
Резервное время 6
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 68 0 2



2.1.5. Рабочая программа учебного предмета «Математика»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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 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.
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 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 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;

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, 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 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
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 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: 

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).



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;
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, 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 во2 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 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;



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, 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) 
образовательные 
ресурсы

Всего
Контро 

льные 
работы

Практич 
еские работы

Раздел 1.Числа и величины

1
1.

Числа от 1 до 9 13
Поле для 

свободного ввода

2
1.

Числа от 0 до 10 3
Поле для 

свободного ввода

3
1.

Числа от 11 до 20 4
Поле для 

свободного ввода

4
1.

Длина. Измерение длины 7
Поле для 

свободного ввода
Итого по разделу 27
Раздел 2.Арифметические действия

2.
1 10

Сложение и вычитание в пределах
11

Поле для 
свободного ввода

2
2.

20
Сложение и вычитание в пределах

29
Поле для 

свободного ввода
Итого по разделу 40
Раздел 3.Текстовые задачи

1
3.

Текстовые задачи 16
Поле для 

свободного ввода
Итого по разделу 16
Раздел 4.Пространственные отношения и геометрические фигуры

1
4.

Пространственные отношения 3
Поле для 

свободного ввода
4. Геометрические фигуры 17 Поле для



2 свободного ввода
Итого по разделу 20
Раздел 5.Математическая информация

5.
1

Характеристика объекта, группы 
объектов 8

Поле для 
свободного ввода

5.
2 Таблицы 7

Поле для 
свободного ввода

Итого по разделу 15

Повторение пройденного материала 14
Поле для 

свободного ввода
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 132 0 0



2 КЛАСС

№
п/п

Наименование разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

Всего
Контро 

льные 
работы

Практич 
еские работы

Раздел 1.Числа и величины

1.1 Числа 9
Поле для 

свободного ввода

1.2 Величины 10
Поле для 

свободного ввода
Итого по разделу 19
Раздел 2.Арифметические действия

2.1 Сложение и вычитание 19
Поле для 

свободного ввода

2.2 Умножение и деление 25
Поле для 

свободного ввода

2.3
Арифметические действия с числами 

в пределах 100 12
Поле для 

свободного ввода
Итого по разделу 56
Раздел 3.Текстовые задачи

3.1 Текстовые задачи 11
Поле для 

свободного ввода
Итого по разделу 11
Раздел 4.Пространственные отношения и геометрические фигуры

4.1 Геометрические фигуры 10
Поле для 

свободного ввода

4.2 Геометрические величины 9
Поле для 

свободного ввода
Итого по разделу 19
Раздел 5.Математическая информация



5.1 Математическая информация 14
Поле для 

свободного ввода
Итого по разделу 14

Повторение пройденного материала 9
Поле для 

свободного ввода
Итоговый контроль (контрольные и проверочные 

работы) 8 8
Поле для 

свободного ввода
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 136 8 0



3 КЛАСС

№
п/п

Наименование разделов и тем 
программы

Количество часов
Электронные 

(цифровые) 
образовательные ресурсы

Всег
о

Контро 
льные 
работы

Практич 
еские работы

Раздел 1.Числа и величины

1.1 Числа 10
[Библиотека ЦОК 

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

1.2 Величины 8
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]]
Итого по разделу 18
Раздел 2.Арифметические действия

2.1 Вычисления 40
[Библиотека ЦОК 

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

2.2 Числовые выражения 7
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]]
Итого по разделу 47
Раздел 3.Текстовые задачи

3.1 Работа с текстовой задачей 12
[Библиотека ЦОК 

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

3.2 Решение задач 11
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]]
Итого по разделу 23
Раздел 4.Пространственные отношения и геометрические фигуры

4.1 Геометрические фигуры 9
[Библиотека ЦОК 

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

4.2 Геометрические величины 13
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]]
Итого по разделу 22
Раздел 5.Математическая информация



5.1 Математическая информация 15
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]]
Итого по разделу 15

Повторение пройденного материала 4 1
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]]
Итоговый контроль (контрольные и 

проверочные работы) 7 7
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]]
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 136 7 1



4 КЛАСС

№
п/п

Наименование разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

Всего
Контро 

льные 
работы

Практич 
еские работы

Раздел 1.Числа и величины

1.1 Числа 11
Библиотека ЦОК 

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

1.2 Величины 12
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
Итого по разделу 23
Раздел 2.Арифметические действия

2.1 Вычисления 25
Библиотека ЦОК 

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

2.2 Числовые выражения 12
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
Итого по разделу 37
Раздел 3.Текстовые задачи

3.1 Решение текстовых задач 20
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
Итого по разделу 20
Раздел 4.Пространственные отношения и геометрические фигуры

4.1 Геометрические фигуры 12
Библиотека ЦОК 

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

4.2 Геометрические величины 8
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
Итого по разделу 20
Раздел 5.Математическая информация

5.1 Математическая информация 15
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
131



Итого по разделу 15

Повторение пройденного материала 14 2
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
Итоговый контроль (контрольные и проверочные 

работы) 7 7
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 136 7 2



2.1.6. Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по иностранному  (английскому) языку  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 по иностранному  (английскому) языку  раскрывает цели образования, 
развития и воспитания обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» 
на уровне начального общего образования, определяет обязательную (инвариантную) 
часть содержания изучаемого иностранного языка, за пределами которой остаётся 
возможность  выбора  учителем вариативной составляющей содержания  образования  по 
иностранному (английскому) языку.

На уровне начального общего образования закладывается база для всего 
последующего иноязычного образования обучающихся, формируются основы 
функциональной грамотности, что придаёт особую ответственность данному этапу 
общего образования. 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 (английскому) 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.

Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального общего 
образования можно условно разделить на образовательные, развивающие, 
воспитывающие.

Образовательные цели программы по иностранному (английскому) 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);

 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 (английскому) 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, 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. Изучение иностранного (английского) языка 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 адекватно 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».

На изучение иностранного (английского) языка на уровне начального общего 
образования отводится 204 часа: во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе – 68 
часов (2 часа в неделю), в 4 классе – 68 часов (2 часа в неделю).



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

2 КЛАСС

Тематическое содержание речи
Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день  рождения. Моя 

любимая еда.
Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец.

Выходной день.
Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село).
Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные 
персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка 
(Новый год, Рождество).

Коммуникативные умения
Говорение

Коммуникативные умения диалогической речи.
Ведение с  опорой на  речевые ситуации,  ключевые слова  и  (или)  иллюстрации 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-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 
фактической информации, ответы на вопросы собеседника.

Коммуникативные умения монологической речи.
Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 
литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге.

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 опорой на 
иллюстрации и с использованием языковой догадки.

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 
воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера 
(например, имя, возраст, любимое занятие, цвет) с опорой на иллюстрации и с 
использованием языковой догадки.

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сказка.

Смысловое чтение
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного.
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 опорой на иллюстрации 
и с использованием языковой догадки.

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 
прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 
опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки.

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

Письмо
Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов).
Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста 

слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в 
предложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей.

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 
возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 
изучаемого языка.

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём 
рождения, Новым годом).

Языковые знания и навыки
Фонетическая сторона речи

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита.
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в  конце слога  или слова,  отсутствие  смягчения согласных перед гласными. 
Связующее «r» (there is/there).

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 
произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 
(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) 
с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; 
согласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых 
звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов.

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка.
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита.

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.
Графика, орфография и пунктуация

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 
буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов.

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 
восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в 
изученных сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов 
(например,  I’m,  isn’t;  don’t,  doesn’t;  can’t),  существительных в притяжательном падеже 
(Ann’s).

Лексическая сторона речи
Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише),  обслуживающих ситуации 
общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса.

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 
помощью языковой догадки.



Грамматическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 
английского языка.

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 
отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные в 
утвердительной форме).

Нераспространённые и распространённые простые предложения. 
Предложения с начальным It (It’s a red ball.).
Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the 

room. Is there a cat in the room? – Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the 
table. Are there four pens on the table? – Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are 
there on the table? – There are four pens.).

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным 
именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play 
with my cat. She can play the piano.).

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is 
it a red ball? – Yes, it is./No, it isn’t.).

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like 
porridge.).

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.).
Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях.
Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a 

cat? – Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?).
Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия 

умения (I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?).
Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными 

(наиболее распространённые случаи).
Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения

(a book – books; a man – men).
Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they).  Притяжательные местоимения (my, 

your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this – these).
Количественные числительные (1–12).
Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 
Предлоги места (in, on, near, under).
Союзы and и but (c однородными членами).

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 небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого 
языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг.

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц.

Компенсаторные умения
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту).



Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 
ключевых слов, вопросов; иллюстраций.

3 КЛАСС

Тематическое содержание речи
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня).
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия.

Любимая сказка. Выходной день. 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 и интересные факты. Произведения детского 
фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 
страны/стран изучаемого языка.

Коммуникативные умения
Говорение
Коммуникативные умения диалогической речи.
Ведение с  опорой на  речевые ситуации,  ключевые слова  и  (или)  иллюстрации 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 к действию: приглашение собеседника к совместной 
деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника;

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 
фактической информации, ответы на вопросы собеседника.

Коммуникативные умения монологической речи.
Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 
литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге.

Пересказ  с  опорой на  ключевые слова,  вопросы и  (или)  иллюстрации 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 опорой на 
иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 
воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с 
опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 
догадки.



Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сказка.

Смысловое чтение
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного.
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 опорой и без опоры на 
иллюстрации и с использованием с использованием языковой, в том числе 
контекстуальной, догадки.

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 
прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 
опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием 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  опорой на  образец  поздравлений с  праздниками (с  днём рождения, 
Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий.

Языковые знания и навыки
Фонетическая сторона речи
Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв 

английского алфавита.
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 
перед гласными. Связующее «r» (there is/there are).

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.

Различение на слух и адекватное,  без  ошибок произнесение слов с  соблюдением 
правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных 
особенностей.

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения 
гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных 
сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например,  tion,  ight)  в  односложных, 
двусложных и многосложных словах.

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов.
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 

или частичной транскрипции.



Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита.
Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.

Графика, орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов.
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного
и восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование знака 

апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального 
глаголов, существительных в притяжательном падеже.

Лексическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте 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 употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 
использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 
числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman).

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 
помощью языковой догадки.

Грамматическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи родственных слов с использованием основных способов 
словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 
(football, snowman).

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house 
near the river).

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме.
Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 
предложениях.

Конструкция I’d like to ... (I’d like to read this book.).
Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.).
Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s 

toys, boys’ books).
Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lot of).
Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. 

Указательные местоимения (this – these; that – those). Неопределённые местоимения 
(some/any) в повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any 
friends? – Yes, I’ve got some.).

Наречия частотности (usually, often).
Количественные числительные (13–100). Порядковые числительные (1–30). 
Вопросительные слова (when, whose, why).
Предлоги места (next to, in front of, behind),  направления (to),  времени (at, in, on  в 

выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday).

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 в качестве опоры при порождении 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

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. Мой питомец. Любимые занятия.

Занятия спортом. Любимая сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы.
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя 

школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя 
малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена 
года (месяцы). Покупки.

Родная  страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого 
языка. Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения 
детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 
страны/стран изучаемого языка.

Коммуникативные умения
Говорение
Коммуникативные умения диалогической речи.
Ведение с  опорой на  речевые ситуации,  ключевые слова  и  (или)  иллюстрации 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 к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое 
согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, 
вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника;

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 
фактической информации, ответы на вопросы собеседника.

Коммуникативные умения монологической речи.
Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера 
реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с 
опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации.



Создание устных монологических высказываний в рамках тематического 
содержания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи).

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 
вопросы, план и (или) иллюстрации.

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного 
задания.

Аудирование
Коммуникативные умения аудирования.
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, 

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 умение 
определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с 
опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 
контекстуальной, догадки.

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 
выделять запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на 
иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера.

Смысловое чтение
Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного.
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 опорой и без опоры на 
иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 
прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 
опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе 
контекстуальной, догадки.

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 
содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, 
главная мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с 
использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной.

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка
Чтение не сплошных 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 

букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой 
коммуникативной/учебной задачей.



Заполнение  простых анкет  и  формуляров  с  указанием личной информации (имя, 
фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в 
соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка.

Написание с  опорой  на  образец  поздравления  с  праздниками (с  днём рождения, 
Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий.

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец.

Языковые знания и навыки
Фонетическая сторона речи
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в  конце слога  или слова,  отсутствие  смягчения согласных перед гласными. 
Связующее «r» (there is/there are).

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 
произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 
ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия 
ударения на служебных словах; интонации перечисления.

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 
гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных 
сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например,  tion,  ight)  в  односложных, 
двусложных и многосложных словах.

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов.
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 

или частичной транскрипции, по аналогии.
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита.

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.
Графика, орфография и пунктуация.
Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: 

точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при 
обращении и перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращённых 
формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в 
притяжательном падеже (Possessive Case).

Лексическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 
клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 
4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения.

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 
использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 
существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to 
play – a play).

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot,
film).

Грамматическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 
английского языка.

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 
(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 
предложениях.



Модальные глаголы must и have to.
Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия 

(I am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.).
Отрицательное местоимение no.
Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и 

исключения: good – better – (the) best, bad – worse – (the) worst.
Наречия времени.
Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm).

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).

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

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (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 в качестве опоры при порождении 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 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 
ИНОСТРАННОМУ (АНГЛИЙСКОМУ) ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения программы по иностранному (английскому) 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 (английского) 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:
 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 профессия.

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.



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения иностранного (английского) 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 определённому признаку;
 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

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

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

Работа с информацией:
 выбирать источник получения информации;
 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде;
 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

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

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 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);
 готовить 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.
Совместная деятельность

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 
участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 
сроков;

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

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
 ответственно выполнять свою часть работы;
 оценивать свой вклад в общий результат;
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) 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 её составляющих – речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной).

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты:

Коммуникативные умения
Говорение:
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и (или) 
зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета,



принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого 
собеседника);

создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в 
рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые слова, 
вопросы.

Аудирование:
воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся; 
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, используя зрительные 
опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования – до 40 
секунд).

Смысловое чтение:
читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 
демонстрируя понимание прочитанного;

читать про себя и понимать 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, используя зрительные опоры и языковую 
догадку (объём текста для чтения – до 80 слов).

Письмо:
заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;
писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом).
Языковые знания и навыки

Фонетическая сторона речи:
знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, 

фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить 
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);

применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 
словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; 
озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв;

читать новые слова согласно основным правилам чтения;
различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.
Графика, орфография и пунктуация:
правильно писать изученные слова;
заполнять пропуски словами; дописывать предложения;
правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в 
сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов.

Лексическая сторона речи:
распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 
рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения;

использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов.
Грамматическая сторона речи:



распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 
коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 
отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в 
утвердительной форме);

распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 
предложения;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным
It;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным
There + to be в Present Simple Tense;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с 
простым глагольным сказуемым (He speaks English.);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным 
глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом- 
связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. 
I’m sorry. It’s... Is it.? What’s ...?;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 
глагольными формами;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 
побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время 
(Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 
вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию
have got (I’ve got ... Have you got ...?);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t 
для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для 
получения разрешения (Can I go out?);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, 
определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые 
случаи употребления);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 
существительных, образованное по правилам и исключения: a pen – pens; a man – men;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные 
местоимения;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения
this – these;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 
числительные (1–12);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, 
what, how, where, how many;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, 
under;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при 
однородных членах).

Социокультурные знания и умения:
владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 
прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 
рождения, Новым годом, Рождеством;



знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц.

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты:

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 в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого 
этикета,  принятого в  стране/странах изучаемого языка (не  менее 4  реплик со стороны 
каждого собеседника);

создавать устные связные монологические высказывания (описание; 
повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с 
вербальными и (или) зрительными опорами;

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 
зрительными опорами (объём монологического высказывания – не менее 4 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 учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 
демонстрируя понимание прочитанного;

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 130 слов).

Письмо:
заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия и другое;
писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий;
создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено.
Языковые знания и навыки

Фонетическая сторона речи:
применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r);
применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах (international, night);
читать новые слова согласно основным правилам чтения;
различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.
Графика, орфография и пунктуация:
правильно писать изученные слова;



правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 
восклицательный знаки в конце предложения, апостроф).

Лексическая сторона речи:
распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, 
освоенных на первом году обучения;

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 
способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и 
словосложения (football, snowman).

Грамматическая сторона речи:
распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные 

предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.);
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains 
in the south.);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами 
на -ing: to like/enjoy doing something;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to ...;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и 

неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 
отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 
притяжательном падеже (Possessive Case);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие 
количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности
usually, often;

распознавать  и  употреблять  в  устной и  письменной речи личные местоимения в 
объектном падеже;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения
that – those;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые 
местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные  слова
when, whose, why;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 
числительные (13–100);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные 
(1–30);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления 
движения to (We went to Moscow last year.);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in 
front of, behind;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on
в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday.

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);



кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском 
языке.

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

Коммуникативные умения
Говорение:
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 

диалог-расспрос)  на основе вербальных и (или) зрительных опор с  соблюдением норм 
речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4–5 реплик со 
стороны каждого собеседника);

вести диалог – разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и (или) 
ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм 
речевого этикета в объёме не менее 4–5 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 4–5 фраз);

создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё 
отношение к предмету речи;

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 
зрительными опорами в объёме не менее 4–5 фраз.

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 
иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4–5 
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).

Смысловое чтение:
читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 
демонстрируя понимание прочитанного;

читать про себя 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 
160 слов;

прогнозировать содержание текста на основе заголовка;
читать про себя несплошные тексты (таблицы,  диаграммы и другое)  и  понимать 

представленную в них информацию.
Письмо:
заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и другое;



писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 
Рождеством с выражением пожеланий;

писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём 
сообщения – до 50 слов).

Языковые знания и навыки
Фонетическая сторона речи:
читать новые слова согласно основным правилам чтения;
различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.
Графика, орфография и пунктуация:
правильно писать изученные слова;
правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении).
Лексическая сторона речи:
распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, 
освоенных в предшествующие годы обучения;

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 
способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), 
словосложения (blackboard), конверсии (to play – a play).

Грамматическая сторона речи:
распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 
специальный вопрос) предложениях;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to
и Future Simple Tense для выражения будущего действия;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 
долженствования must и have to;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное 
местоимение no;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 
прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения:  good – better – (the) 
best, bad – worse – (the) worst);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени.
Социокультурные знания и умения:

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 
принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 
прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 
рождения, Новым годом, Рождеством);

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
знать некоторых литературных персонажей;
знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни);
кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 

тематики.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
2 КЛАСС

№
п/п

Наименование разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

Всего
Контро 

льные 
работы

Практич 
еские работы

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

Итого по разделу 27
Раздел 2. Мир моих увлечений

2.1 Мой любимый цвет, игрушка 7
2.2 Любимые занятия 2
2.3 Мой питомец 3
2.4 Выходной день 3
2.5 Обобщение и контроль 2 1

Итого по разделу 17
Раздел 3. Мир вокруг меня

3.1 Моя школа 2
3.2 Мои друзья 2
3.3 Моя малая родина (город, село) 6
3.4 Обобщение и контроль 2 1

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

4.1
Названия родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; их столиц 2



4.2 Произведения детского фольклора 1

4.3
Литературные персонажи детских

книг 5

4.4
Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка 2

4.5 Обобщение и контроль 2 1
Итого по разделу 12
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 68 4 0



3 КЛАСС

№
п/п

Наименование разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

Все
го

Контро 
льные 
работы

Практич 
еские работы

Раздел 1. Мир моего «я»

1.1 Моя семья 5
Библиотека ЦОК 

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

1.2 Мой день рождения 2
Библиотека ЦОК 

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

1.3 Моя любимая еда 4
Библиотека ЦОК 

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

1.4 Мой день (распорядок дня) 2
Библиотека ЦОК 

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

1.5 Обобщение и контроль 2 1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518  
Итого по разделу 15
Раздел 2. Мир моих увлечений

2.1 Любимая игрушка, игра 3
Библиотека ЦОК 

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

2.2 Мой питомец 2
Библиотека ЦОК 

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

2.3 Любимые занятия 5
Библиотека ЦОК 

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

2.4 Любимая сказка 5
Библиотека ЦОК 

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

2.5 Выходной день 3
Библиотека ЦОК 

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

2.6 Каникулы 3
Библиотека ЦОК 

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



2.7 Обобщение и контроль 2 1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518  
Итого по разделу 23
Раздел 3. Мир вокруг меня

3.1 Моя комната (квартира, дом) 4
Библиотека ЦОК 

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

3.2 Моя школа 4
Библиотека ЦОК 

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

3.3 Мои друзья 2
Библиотека ЦОК 

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

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

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

3.5 Дикие и домашние животные 3
Библиотека ЦОК 

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

3.6 Погода 1
Библиотека ЦОК 

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

3.7 Времена года (месяцы) 1
Библиотека ЦОК 

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

3.8 Обобщение и контроль 2 1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518  
Итого по разделу 19
Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка

4.1

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

6
Библиотека ЦОК 

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

4.2
Произведения детского фольклора и 

литературные персонажи детских книг 1
Библиотека ЦОК 

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

4.3
Праздники родной страны и стран 

изучаемого языка 2
Библиотека ЦОК 

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



https://m.edsoo.ru/7f411518
Итого по разделу 11
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 68 4 0



4 КЛАСС



№
п/п

Наименование разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

Всег
о

Контро 
льные 
работы

Практич 
еские работы

Раздел 1. Мир моего «я»

1.1 Моя семья 3
Библиотека ЦОК 

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

1.2 Мой день рождения 3
Библиотека ЦОК 

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

1.3 Моя любимая еда 4
Библиотека ЦОК 

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

1.4
Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности) 3
Библиотека ЦОК 

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

1.5 Обобщение и контроль 2 1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652  
Итого по разделу 15
Раздел 2. Мир моих увлечений

2.1 Любимая игрушка, игра 1
Библиотека ЦОК 

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

2.2 Мой питомец 2
Библиотека ЦОК 

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

2.3 Любимые занятия. Занятия спортом 4
Библиотека ЦОК 

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

2.4 Любимая сказка/история/рассказ 3
Библиотека ЦОК 

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

2.5 Выходной день 3
Библиотека ЦОК 

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

2.6 Каникулы 2
Библиотека ЦОК 

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



2.7 Обобщение и контроль 2 1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652  
Итого по разделу 17
Раздел 3. Мир вокруг меня

3.1
Моя комната (квартира, дом), 

предметы мебели и интерьера 2
Библиотека ЦОК 

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

3.2
Моя школа, любимые учебные 

предметы 4
Библиотека ЦОК 

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

3.3
Мои друзья, их внешность и черты 

характера 2
Библиотека ЦОК 

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

3.4 Моя малая родина 3
Библиотека ЦОК 

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

3.5 Путешествия 2
Библиотека ЦОК 

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

3.6 Дикие и домашние животные 4
Библиотека ЦОК 

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

3.7 Погода. Времена года (месяцы) 2
Библиотека ЦОК 

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

3.8 Покупки 2
Библиотека ЦОК 

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

3.9 Обобщение и контроль 2 1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652  
Итого по разделу 23
Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка

4.1
Россия и страна/страны изучаемого 

языка, основные достопримечательности и 
интересные факты

4
Библиотека ЦОК 

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

4.2
Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг 5
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652  
4.3 Праздники родной страны и стран 2 Библиотека ЦОК



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

4.4 Обобщение и контроль 2 1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652  
Итого по разделу 13
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 68 4 0



2.1.7. Рабочая программа учебного предмета «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 обу-чения 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 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. 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.



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 ре-лигии;
 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, оскорб-ляющих других людей;

 понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным 
ценностям.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 
деятельности, поиска оптимальных средств их достижения;

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия  в  соответствии с  поставленной задачей и  условиями её  реализации, 
определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата, 
вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки 
и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности;

 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 
коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и 
средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных 
коммуникативных и познавательных задач;

 совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 
информационного поиска для выполнения учебных заданий;

 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 
коммуникации;



 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 
возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь 
свою собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий;

 совершенствовать организационные умения в области коллективной 
деятельности,  умения определять  общую цель  и  пути её  достижения,  умений 
договариваться  о  распределении ролей  в  совместной  деятельности,  адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Универсальные учебные действия 
Познавательные УУД:
 ориентироваться в понятиях,  отражающих нравственные ценности общества – 

мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также 
используемых в разных религиях (в пределах изученного);

 использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и 
светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление);

 применять логические действия и операции для решения учебных задач: 
сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого 
фактического материала;

 признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 
суждения, приводить убедительные доказательства;

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Работа с информацией:
 воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике;
 использовать разные средства для получения информации в соответствии с 

поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео);
 находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в 

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

 анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 
помощью учителя, оценивать её объективность и правильность.

Коммуникативные УУД:
 использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных 

притч, сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, 
анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы 
нравственности, этики, речевого этикета;

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 
высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с 
учётом особенностей участников общения;

 создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, 
анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных 
учениях и светской этике.

Регулятивные УУД:
 проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в 

осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; 
контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия,



предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их 
предупреждения;

 проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 
нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять 
способность к сознательному самоограничению в поведении;

 анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 
отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой 
деятельности);

 выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: 
одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление 
несправедливости, жадности, нечестности, зла;

 проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, 
желание больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета.

Совместная деятельность:
 выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать 
замечания к своей работе, объективно их оценивать;

 владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 
руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты;

 готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 
дополнительному материалу с иллюстративным материалом и 
видеопрезентацией.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

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;



 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 Оте-честву,  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;



 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 Оте-честву,  нашей 
общей Родине – России; приводить примеры сотрудничества последователей 
традиционных религий;



 называть традиционные  религии в  России (не  менее трёх,  кроме  изучаемой), 
народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 
православие, ислам, буддизм, иудаизм;

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции.

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;

 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;

 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 Оте-честву,  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;

 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;

 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 рос-сийском обществе, законных интересов и прав 
людей, сограждан;



 рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой 
деятельности, предпринимательства в России; выражать нравственную 
ориентацию на трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, 
результатам труда;

 рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных 
и природных достопримечательностях своего региона;

 раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на 
примерах образцов нравственности, российской гражданственности и 
патриотизма в истории России;

 объяснять  своими словами роль  светской (гражданской)  этики в  становлении 
российской государственности;

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 
исторического и культурного наследия народов России, российского общества в 
своей местности, регионе, оформлению и представлению её результатов;

 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 Электронны 
е (цифровые) 
образовательные 
ресурсыго

Все
Контро 

льные 
работы

Практич 
еские работы

1 Россия — наша Родина 1

2
Культура и религия. Введение в 

православную духовную традицию 2

3 Во что верят православные христиане 4

4
Добро и зло в православной традиции. 

Золотое правило нравственности. Любовь к 
ближнему

4

5
Отношение к труду. Долг и 

ответственность 2

6 Милосердие и сострадание 2
7 Православие в России 5
8 Православный храм и другие святыни 3

9

Символический язык православной 
культуры: христианское искусство (иконы, 
фрески, церковное пение, прикладное 
искусство), православный календарь.
Праздники

6

0
1

Христианская семья и её ценности 3

1
1

Любовь и уважение к Отечеству.
Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России

2

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 34 0 0



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
МОДУЛЬ "ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ"

№
п/п

Наименование разделов и тем программы

Количество часов Электронн 
ые (цифровые) 
образовательные 
ресурсы

В
сего

Контро 
льные 
работы

Практич 
еские работы

1 Россия — наша Родина 1

2
Культура и религия. Введение в исламскую 

духовную традицию 3

3
Пророк Мухаммад — образец человека и учитель 

нравственности в исламской традиции 2

4 Коран и Сунна 2

5
Во что верят правоверные мусульмане (вера в 

Аллаха, в ангелов и посланников Бога, в Божественные 
Писания, в Судный день, в предопределение) 4

6
Пять столпов исламской веры Обязанности 

мусульман 5

7
Творческие работы учащихся. Доработка 

творческих работ учащихся при участии взрослых и 
друзей 2

8 История ислама в России 1

9 Нравственные основы ислама 9

10
Наука, искусство — достижения исламской 

культуры. Мечеть 3

11
Мусумальнское летоисчисление. Праздники 

ислама 1
12 Любовь и уважение к Отечеству



1

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
Контро 

льные 
работы

Практич 
еские работы

1 Россия — наша Родина 1

2
Культура и религия. Введение в 

буддийскую духовную традицию 2

3
Основатель буддизма — 

Сиддхартха Гаутама. Будда и его учение 4

4
Буддийский священный канон 

Трипитака 2

5 Буддийская картина мира 2
6 Добро и зло. Принцип ненасилия 2
7 Человек в буддийской картине мира 1
8 Сострадание и милосердие 1
9 Отношение к природе 1

10
Буддийские учители Будды и 

бодхисаттвы 1

11
Семья в буддийской культуре и её 

ценности 1

12 Творческие работы учащихся 1
13 Обобщающий урок 1
14 Буддизм в России 1
15 Путь духовного совершенствования 2
16 Буддийское учение о добродетелях 2
17 Буддийские символы 1
18 Буддийские ритуалы и обряды 1
19 Буддийские святыни 1



20 Буддийские священные сооружения 1
21 Буддийский храм 1
22 Буддийский календарь 1
23 Буддийские праздники 1
24 Искусство в буддийской культуре 1
25 Любовь и уважение к Отечеству 1

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
Контро 

льные 
работы

Практич 
еские работы

1 Россия — наша Родина 1

2
Введение в иудейскую духовную 

традицию. Культура и религия 2

3
Тора — главная книга иудаизма.

Сущность Торы. «Золотое правило 
Гилеля»

2

4
Письменная и Устная Тора.

Классические тексты иудаизма 1

5
Патриархи еврейского народа: от 

Авраама до Моше. Дарование Торы на 
горе Синай

4

6
Пророки и праведники в иудейской 

культуре 2

7 Храм в жизни иудеев 1

8
Назначение синагоги и её 

устройство 1

9
Суббота (Шабат) в иудейской 

традиции. Субботний ритуал 1

10
Молитвы и благословения в 

иудаизме 1

11 Добро и зло 1
12 Творческие работы учащихся 2
13 Иудаизм в России 1
14 Основные принципы иудаизма 2



15
Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь 1

16
Традиции иудаизма в 

повседневной жизни евреев 1

17
Совершеннолетие в иудаизме. 

Ответственное принятие заповедей 1

18
Еврейский дом — еврейский мир: 

знакомство с историей и традицией 1

19 Еврейский календарь 1

20
Еврейские праздники: их история и 

традиции 2

21
Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции. Праматери 
еврейского народа

2

22 Любовь и уважение к Отечеству 1
23 Творческие работы учащихся 2

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
Контро 

льные 
работы

Практич 
еские 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 ритуалы. Обычаи и 

обряды 4

12 Праздники и календари 2

13
Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в христианстве, исламе, 
буддизме и иудаизме

2

14
Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь 1



15 Семья и семейные ценности 1

16
Долг, свобода, ответственность,

труд 1

17 Любовь и уважение к Отечеству 1

18
Обобщающий урок. Подведение 

итогов 1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 34 0 0



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
МОДУЛЬ "ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ"

п/п
Наименование разделов и тем программы

Количество часов Электронны 
е (цифровые) 
образовательные 
ресурсы

В
сего

Контро 
льные 
работы

Практич 
еские работы

1 Россия — наша Родина 1

2
Этика и её значение в жизни человека. Нормы 

морали. Нравственные ценности, идеалы, принципы 8

3
Государство и мораль гражданина. Основной 

Закон (Конституция) в государстве как источник 
российской гражданской этики 1

4
Образцы нравственности в культуре 

Отечества, народов России. Природа и человек 8

5
Праздники как одна из форм исторической 

памяти 2

6
Семейные ценности. Этика семейных 

отношений 1

7
Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства 3

8
Что значит быть нравственным в наше время.

Методы нравственного самосовершенствования 6

9 Этикет 2

1
0

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонационального и многоконфессионального 
народа России 2

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 0 0



2.1.8. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство»

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.

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.

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, декоративно-прикладные и народные виды 
искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического 
восприятия природы, восприятию произведений искусства и формированию зрительских 
навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры.

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.

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. Практическая художественно-творческая 
деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. При опоре на 
восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру 
формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе 
практического решения художественно-творческих задач.

Содержание программы по изобразительному искусству структурировано как 
система тематических модулей. Изучение содержания всех модулей в 1–4 классах 
обязательно.

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 ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС

Модуль «Графика»
Расположение изображения на  листе.  Выбор  вертикального  или горизонтального 

формата листа в зависимости от содержания изображения.
Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного 

рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией.
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). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. 
Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного 
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.

2 КЛАСС

Модуль «Графика»
Ритм линий.  Выразительность линии.  Художественные материалы для линейного 

рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка.
Пастель и мелки – особенности и выразительные свойства графических материалов, 

приёмы работы.
Ритм пятен: 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).

Модуль «Скульптура»
Лепка из пластилина или глины игрушки – сказочного животного по мотивам 

выбранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский 
петух, каргопольскийПолкан 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 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 жар- 
птицы»).

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. 
Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой 
теме.

3 КЛАСС

Модуль «Графика»
Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок 

буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение 
иллюстраций и текста на развороте книги.

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: 
совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация.

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности 
композиции плаката.

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и 
фотографий архитектурных достопримечательностей своего города.

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин.
Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей

лица.
Эскиз маски   для   маскарада:   изображение   лица   –   маски   персонажа   с   ярко

выраженным характером. Аппликация из цветной бумаги.
Модуль «Живопись»
Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и 

акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций 
сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору).

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, 
возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации.



Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт- 
автопортрет» из предметов, характеризующих личность 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.

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 садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) 
или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных 
материалов. Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего 
города» (села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация 
рисунков зданий и других элементов городского пространства, выполненных 
индивидуально).

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг.
Восприятие объектов окружающего мира –  архитектура,  улицы города или села. 

Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), 
их значение в современном мире.

Виртуальное путешествие:  памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге 
(обзор памятников по выбору учителя).



Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: 
Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный 
Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 
Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в 
знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев – за учителем). 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 художников- 
пейзажистов: 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.

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 PictureManager: изменение яркости, 
контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение.

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по 
выбору учителя).

4 КЛАСС

Модуль «Графика»
Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по 

мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов.
Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, 

передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры.
Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных 

народов.
Изображение города – тематическая графическая композиция; использование 

карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника).
Модуль «Живопись»
Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций 

(горный, степной, среднерусский ландшафт).



Портретные изображения человека по 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 панно- 
аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников 
народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам.

Модуль «Скульптура»
Знакомство со скульптурными памятниками героям и 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.

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 предметно-пространственной культуры, составляющие 
истоки, основания национальных культур в современном мире.

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому 
скульптора И. П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного 
Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы»  на Мамаевом 
кургане (и другие по выбору учителя).

Модуль «Азбука цифровой графики»
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).

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения 
фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации 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 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

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-нравственноеразвитиеобучающихся;
 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 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:
 характеризоватьформупредмета, 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;
 обобщатьформусоставнойконструкции;
 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:
 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:
 использоватьэлектронныеобразовательныересурсы;
 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:
 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

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 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 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.
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 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.
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.

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству:

Модуль «Графика».
Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов.
Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок 

обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, 
создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте.

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях 
надписи, о работе художника над шрифтовой композицией.

Создавать практическую творческую работу – поздравительную открытку, 
совмещая в ней шрифт и изображение.

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 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 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.

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 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.

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
Наименованиеразделов 

и темпрограммы

Количествочасов Электронные 
(цифровые) 
образовательныересурсы

Вс
его

Контрольныер 
аботы

Практическиер 
аботы

1 Тыучишьсяизображать 10
2 Тыукрашаешь 9
3 Тыстроишь 8

4
Изображение, 

украшение, постройка всегда 
помогают друг другу

6

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 33 0 0



2 КЛАСС

п/п
Наименованиеразделов 

и темпрограммы

Количествочасов Электронные 
(цифровые) 
образовательныересурсы

Вс
его

Контрольныер 
аботы

Практическиер 
аботы

1 Введение 2

2
Как и чем работает 

художник 14

3 Реальность и фантазия 5
4 О чемговоритискусство? 7
5 Какговоритискусство? 6

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 34 0 0



3 КЛАСС

п/п
Наименованиеразделов 

и темпрограммы

Количествочасов Электронные 
(цифровые) 
образовательныересурсы

Вс
его

Контрольныер 
аботы

Практическиер 
аботы

1 Введение 1
Библиотека ЦОК 

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

2 Искусство в твоемдоме 8
Библиотека ЦОК 

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

3
Искусство на улицах 

твоего города 8
Библиотека ЦОК 

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

4 Художник и зрелище 7
Библиотека ЦОК 

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

5 Художник и музей 10
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892  
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 34 0 0



4 КЛАСС

п/п
Наименованиеразделов и 

темпрограммы

Количествочасов Электронные 
(цифровые) 
образовательныересурсы

Вс
его

Контрольныер 
аботы

Практическиер 
аботы

1 Введение 1
Библиотека ЦОК 

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

2 Истокиродногоискусства 7
Библиотека ЦОК 

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

3 Древниегороданашейземли 11
Библиотека ЦОК 

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

4 Каждыйнарод – художник 9
Библиотека ЦОК 

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

5 Искусствообъединяетнароды 6
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea  
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 34 0 0



2.1.9. Рабочая программа учебного предмета «Музыка»

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.

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, 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.

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 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;

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.

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).
При разработке рабочей программы по музыке образовательная организация вправе 

использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями системы 
дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями культурно- 
досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы).

Освоение программы по музыке предполагает активную социокультурную деятельность 
обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных 
действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими учебными 
предметами, как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир»,
«Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и другие.



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

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.

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);
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, 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 – 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. 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;
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;
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;
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; 
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;
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), 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:
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 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; 
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 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;
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

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 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

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; 
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 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МУЗЫКЕ НА 
УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

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 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 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, 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, 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).

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 ресурсыВсего

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ
Раздел 1. Народная музыка России

1.1

Край, в котором ты живёшь:
«Наш край» (То березка, то рябина…, 
муз. Д.Б. Кабалевского, сл.
А.Пришельца); «Моя Россия» (муз. 
Г. Струве, сл. Н.Соловьёвой)

1

1.2

Русский фольклор: русские 
народные песни «Во кузнице»,
«Веселые гуси», «Скок, скок, молодой 
дроздок», «Земелюшка-чернозем», «У 
кота-воркота», «Солдатушки, бравы 
ребятушки»; заклички

1

1.3

Русские народные музыкальные 
инструменты: русские народные песни
«Ходит зайка по саду», «Как у наших у 
ворот», песня Т.А. Потапенко
«Скворушка прощается»; 
В.Я.Шаинский «Дважды два – четыре»

1

1.4

Сказки, мифы и легенды: 
С.Прокофьев. Симфоническая сказка
«Петя и Волк»; Н. Римский-Корсаков
«Садко»

1

1.5
Фольклор народов России: 

татарская народная песня «Энисэ», 
якутская народная песня «Олененок»

1

1.6 Народные праздники: 1



«Рождественское чудо» колядка;
«Прощай, прощай Масленица» русская 
народная песня

Итого по разделу 6
Раздел 2. Классическая музыка

2.1

Композиторы – детям: 
Д.Кабалевский песня о школе; 
П.И.Чайковский «Марш деревянных 
солдатиков», «Мама», «Песня 
жаворонка» из Детского альбома; Г. 
Дмитриев Вальс, В. Ребиков
«Медведь»

1

2.2

Оркестр: И. Гайдн Анданте из 
симфонии № 94; Л.ван Бетховен 
Маршевая тема из финала Пятой 
симфонии

1

2.3

Музыкальные инструменты.
Флейта: И.С.Бах «Шутка», В.Моцарт 
Аллегретто из оперы волшебная 
флейта, тема Птички из сказки С.С. 
Прокофьева «Петя и Волк»;
«Мелодия» из оперы «Орфей и 
Эвридика» К.В. Глюка, «Сиринкс» К. 
Дебюсси

1

2.4

Вокальная музыка: С.С. 
Прокофьев, стихи А. Барто
«Болтунья»; М.И. Глинка, стихи Н. 
Кукольника «Попутная песня»

1

2.5

Инструментальная музыка: П.И. 
Чайковский «Мама», «Игра в 
лошадки» из Детского альбома, С.С. 
Прокофьев «Раскаяние» из Детской

1



музыки

2.6
Русские композиторы-классики: 

П.И. Чайковский «Утренняя молитва»,
«Полька» из Детского альбома

1

2.7

Европейские композиторы- 
классики: Л. ван Бетховен Марш
«Афинские развалины», И.Брамс
«Колыбельная»

1

Итого по разделу 7
Раздел 3. Музыка в жизни человека

3.1

Музыкальные пейзажи: С.С. 
Прокофьев «Дождь и радуга», «Утро»,
«Вечер» из Детской музыки; утренний 
пейзаж П.И.Чайковского, Э.Грига, 
Д.Б.Кабалевского; музыка вечера -
«Вечерняя сказка» А.И. Хачатуряна;
«Колыбельная медведицы» сл. 
Яковлева, муз. Е.П.Крылатова;
«Вечерняя музыка» В. Гаврилина;
«Летний вечер тих и ясен…» на сл. 
Фета

1

3.2

Музыкальные портреты: песня
«Болтунья» сл. А. Барто, муз. С. 
Прокофьева; П.И. Чайковский «Баба 
Яга» из Детского альбома; Л. Моцарт
«Менуэт»

1

3.3

Танцы, игры и веселье: А. 
Спадавеккиа «Добрый жук», песня из 
к/ф «Золушка», И. Дунаевский Полька; 
И.С. Бах «Волынка»

1

3.4
Какой же праздник без музыки?

О. Бихлер марш «Триумф 1



победителей»; В. Соловьев-Седой 
Марш нахимовцев; песни, 
посвящённые Дню Победы

Итого по разделу 4
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Раздел 1. Музыка народов мира

1.1
Певец своего народа: А. 

Хачатурян Андантино, «Подражание 
народному»

1

1.2

Музыка стран ближнего 
зарубежья: Белорусские народные 
песни «Савка и Гришка», «Бульба», Г. 
Гусейнли, сл. Т. Муталлибова «Мои 
цыплята»; Лезгинка, танец народов 
Кавказа; Лезгинка из балета 
А.Хачатуряна «Гаянэ»

2

1.3

Музыка стран дальнего 
зарубежья: «Гусята» – немецкая 
народная песня, «Аннушка» – чешская 
народная песня, М. Теодоракис 
народный танец «Сиртаки», «Чудесная 
лютня»: этническая музыка

2

Итого по разделу 5
Раздел 2. Духовная музыка

2.1
Звучание храма: П.И. Чайковский

«Утренняя молитва» и «В церкви» из 
Детского альбома

1

2.2

Религиозные 
праздники:Рождественский псалом
«Эта ночь святая», Рождественская 
песня «Тихая ночь»

1

Итого по разделу 2



Раздел 3. Музыка театра и кино

3.1

Музыкальная сказка на сцене, на 
экране: оперы-сказки «Муха- 
цокотуха», «Волк и семеро козлят»; 
песни из мультфильма «Бременские 
музыканты»

1

3.2

Театр оперы и балета: П. 
Чайковский балет «Щелкунчик». 
Танцы из второго действия: Шоколад 
(испанский танец), Кофе (арабский 
танец), Чай (китайский танец), Трепак 
(русский танец), Танец пастушков; И. 
Стравинский – «Поганый пляс 
Кощеева царства» и «Финал» из балета
«Жар-Птица»

1

3.3

Балет. Хореография – искусство 
танца: П. Чайковский. Финал 1-го 
действия из балета «Спящая 
красавица»

1

3.4

Опера. Главные герои и номера 
оперного спектакля: мужской и 
женский хоры из Интродукции оперы 
М.И. Глинки «Иван Сусанин»

1

Итого по разделу 4
Раздел 4. Современная музыкальная культура

4.1

Современные обработки 
классики:В. Моцарт «Колыбельная»; 
А. Вивальди «Летняя гроза» в 
современной обработке, Ф. Шуберт
«Аве Мария»; Поль Мориа «Фигаро» в 
современной обработке

2

4.2 Электронные музыкальные 1



инструменты: И. Томита электронная 
обработка пьесы М.П. Мусоргского
«Балет невылупившихся птенцов» из 
цикла «Картинки с выставки»; 
А.Рыбников «Гроза» и «Свет Звезд» 
из к/ф «Через тернии к звездам»; А. 
Островский «Спят усталые игрушки»

Итого по разделу 3
Раздел 5. Музыкальная грамота

5.1

Весь мир звучит: Н.А. Римский- 
Корсаков «Похвала пустыне» из оперы
«Сказание о невидимом граде Китеже 
и деве Февронии»

1

5.2

Песня: П.И. Чайковский
«Осенняя песнь»; Д.Б. Кабалевский, 
стихи В. Викторова «Песня о школе», 
А.Д. Филиппенко, стихи Т.И. Волгиной
«Веселый музыкант»

1

Итого по разделу 2
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 33

2 КЛАСС

№
п/п

Наименование разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные ресурсыВсего

Контроль 
ные работы

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ
Раздел 1. Народная музыка России

1.
1

Край, в котором ты живёшь: 
русские народные песни «Во поле береза 
стояла», «Уж как по мосту, мосточку»;

1



В.Я.Шаинский «Вместе весело шагать»

1.
2

Русский фольклор: русские 
народные песни «Из-под дуба, из-под 
вяза»

1

1.
3

Русские народные музыкальные 
инструменты: Русские народные песни
«Светит месяц»; «Ах вы, сени, мои сени»

1

1.
4

Сказки, мифы и легенды: «Былина 
о Вольге и Микуле», А.С. Аренский
«Фантазия на темы Рябинина для 
фортепиано с оркестром»; 
Н.Добронравов М. Таривердиев
«Маленький принц» (Кто тебя выдумал, 
звездная страна…)

1

1.
5

Народные праздники: песни- 
колядки «Пришла коляда», «В ночном 
саду»

1

1.
6

Фольклор народов России: 
народная песня коми «Провожание»; 
татарская народная песня «Туган як»

1

1.
7

Фольклор в творчестве 
профессиональных музыкантов: Хор «А 
мы просо сеяли» из оперы Н.А. 
Римского-Корсакова «Снегурочка», П.И. 
Чайковский Финал из симфонии № 4

1

Итого по разделу 7
Раздел 2. Классическая музыка

2.
1

Русские композиторы-классики: 
П.И.Чайковский «Немецкая песенка»,
«Неаполитанская песенка» из Детского 
альбома

1

2. Европейские композиторы- 1



2 классики: Л. ван Бетховен «Сурок»; 
Концерт для фортепиано с оркестром № 
4, 2-я часть

2.
3

Музыкальные инструменты. 
Скрипка, виолончель: Н. Паганини 
каприс № 24; Л. Делиб Пиццикато из 
балета «Сильвия»; А. Вивальди Концерт 
для виолончели с оркестром соль-минор, 
2 часть

1

2.
4

Вокальная музыка: М.И. Глинка
«Жаворонок»; "Школьный вальс" Исаака 
Дунаевского

1

2.
5

Программная музыка: А.К. Лядов
«Кикимора», «Волшебное озеро»; М.П. 
Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке» – 
вступление к опере «Хованщина»

1

2.
6

Симфоническая музыка: П.И. 
Чайковский Симфония № 4, Финал; С.С. 
Прокофьев. Классическая симфония (№
1) Первая часть

1

2.
7

Мастерство исполнителя: Русская 
народная песня «Уж, ты сад» в 
исполнении Л. Руслановой; Л. ван 
Бетховен Патетическая соната (1-я часть) 
для фортепиано в исполнении С.Т. 
Рихтера

1

2.
8

Инструментальная музыка: Р. 
Шуман «Грезы»; С.С. Прокофьев
«Сказки старой бабушки»

1

Итого по разделу 8
Раздел 3. Музыка в жизни человека

3. Главный музыкальный символ: 1



1 Гимн России

3.
2

Красота и вдохновение: «Рассвет- 
чародей» музыка В.Я.Шаинского сл.
М.С.Пляцковского; П.И. Чайковский
«Мелодия» для скрипки и фортепиано, 
А.П. Бородин «Ноктюрн из струнного 
квартета № 2»

1

Итого по разделу 2
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Раздел 1. Музыка народов мира

1.
1

Диалог культур: М.И. Глинка 
Персидский хор из оперы «Руслан и 
Людмила»; А.И. Хачатурян «Русская 
пляска» из балета «Гаянэ»; А.П. Бородин 
музыкальная картина «В Средней Азии»; 
Н.А. Римский-Корсаков «Песня 
индийского гостя» из оперы «Садко»

2

Итого по разделу 2
Раздел 2. Духовная музыка

2.
1

Инструментальная музыка в 
церкви: И.С. Бах Хоральная прелюдия 
фа-минор для органа, Токката и фуга ре 
минор для органа

1

2.
2

Искусство Русской православной 
церкви: молитва «Богородице Дево 
Радуйся» хора братии Оптиной Пустыни; 
С.В. Рахманинов «Богородице Дево 
Радуйся» из «Всенощного бдения»

1

2.
3

Религиозные праздники: колядки
«Добрый тебе вечер», «Небо и земля», 
Рождественские песни

1

Итого по разделу 3



Раздел 3. Музыка театра и кино

3.
1

Музыкальная сказка на сцене, на 
экране: фильм-балет «Хрустальный 
башмачок» (балет С.С.Прокофьева
«Золушка»); aильм-сказка «Золотой 
ключик, или Приключения Буратино», 
А.Толстой, муз. А.Рыбникова

2

3.
2

Театр оперы и балета: отъезд 
Золушки на бал, Полночь из балета С.С. 
Прокофьева «Золушка»

1

3.
3

Балет. Хореография – искусство 
танца: вальс, сцена примерки туфельки и 
финал из балета С.С. Прокофьева
«Золушка»

1

3.
4

Опера. Главные герои и номера 
оперного спектакля: Песня Вани, Ария 
Сусанина и хор «Славься!» из оперы 
М.И. Глинки «Иван Сусанин»; Н.А. 
Римский-Корсаков опера «Сказка о царе
Салтане»: «Три чуда», «Полет шмеля»

2

3.
5

Сюжет музыкального спектакля: 
сцена у Посада из оперы М.И. Глинки
«Иван Сусанин»

1

3.
6

Оперетта, мюзикл: Ж. Оффенбах
«Шествие царей» из оперетты
«Прекрасная Елена»; Песня «До-Ре-Ми» 
из мюзикла Р. Роджерса «Звуки музыки»

1

Итого по разделу 8
Раздел 4. Современная музыкальная культура

4.
1

Современные обработки 
классической музыки: Ф. Шопен 
Прелюдия ми-минор, Чардаш В. Монти в

1



современной обработке

4.
2

Джаз: С. Джоплин регтайм «Артист 
эстрады». Б. Тиэл «Как прекрасен мир!», 
Д. Херман «Hello Dolly» в исполнении Л. 
Армстронга

1

4.
3

Исполнители современной музыки: 
О.Газманов «Люси» в исполнении 
Р.Газманова (6 лет); И. Лиева, Э. Терская
«Мама» в исполнении группы «Рирада»

1

4.
4

Электронные музыкальные 
инструменты: Э. Артемьев темы из 
кинофильмов «Раба любви», «Родня». Э. 
Сигмейстер. Ковбойская песня для 
детского ансамбля электронных и 
элементарных инструментов

1

Итого по разделу 4
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 34 0



3 КЛАСС

№
п/п

Наименование разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные ресурсыВсего

Контроль 
ные работы

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ
Раздел 1. Народная музыка России

1.
1

Край, в котором ты живёшь: 
русская народная песня «Степь, да степь 
кругом»; «Рондо на русские темы»; 
Е.П.Крылатов «Крылатые качели»

1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8  

1.
2

Русский фольклор: «Среди долины 
ровныя», «Пойду ль я, выйду ль я»; кант
«Радуйся, Роско земле»; марш «Славны 
были наши деды», «Вспомним, братцы, 
Русь и славу!»

1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8  

1.
3

Русские народные музыкальные 
инструменты и народные песни: «Пошла 
млада за водой», «Ах, улица, улица 
широкая». Инструментальные наигрыши. 
Плясовые мелодии

1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8  

1.
4

Жанры музыкального фольклора: 
русские народные песни «Ах ты, степь»,
«Я на горку шла»

1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8  

1.
5

Фольклор народов России:
«Апипа», татарская народная песня;
«Сказочка», марийская народная песня

1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8  

1.
6

Фольклор в творчестве 
профессиональных музыкантов: 
А.Эшпай «Песни горных и луговых 
мари»

1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8  

Итого по разделу 6



Раздел 2. Классическая музыка

2.
1

Композитор – исполнитель – 
слушатель: концерт № 1 для фортепиано 
с оркестром П.И. Чайковского 
(фрагменты), песня Леля «Туча со 
громом сговаривалась» из оперы
«Снегурочка» Н.А. Римского- Корсакова

1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8  

2.
2

Композиторы – детям: Ю.М.Чичков
«Детство — это я и ты»; А.П. Бородин, 
А.К. Лядов, Ц.А. Кюи, Н.А. Римский- 
Корсаков «Парафразы»; пьеса «Детского 
альбома», П.И. Чайковский «Игра в 
лошадки»

1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8  

2.
3

Музыкальные инструменты.
Фортепиано: «Гном», «Старый замок» из 
фортепианного цикла «Картинки с 
выставки» М.П. Мусоргского;
«Школьные годы» муз. Д. Кабалевского, 
сл.Е.Долматовского

1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8  

2.
4

Вокальная музыка: «Детская» — 
вокальный цикл М.П. Мусоргского; С.С. 
Прокофьев «Вставайте, люди русские!» 
из кантаты «Александр Невский»

1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8  

2.
5

Инструментальная музыка:
«Тюильрийский сад», фортепианный 
цикл «Картинки с выставки» М.П. 
Мусоргского

1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8  

2.
6

Русские композиторы-классики: 
М.И. Глинка увертюра к опере «Руслан и 
Людмила»: П.И. Чайковский «Спящая 
красавица»; А.П. Бородин. Опера «Князь 
Игорь» (фрагменты)

1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8  



2.
7

Европейские композиторы- 
классики: В. Моцарт. Симфония № 40 (2 
и 3 части); К.В. Глюк опера «Орфей и 
Эвридика»; Эдвард Григ музыка к драме 
Генрика Ибсена «Пер Гюнт». Л. ван 
Бетховен «Лунная соната», «К Элизе»,
«Сурок»; канон В.А. Моцарта «Слава 
солнцу, слава миру»

1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8  

2.
8

Мастерство исполнителя: песня 
Баяна из оперы М.И. Глинки «Руслан и 
Людмила», песни гусляра Садко в опере- 
былине «Садко» Н.А. Римского- 
Корсакова

1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8  

Итого по разделу 8
Раздел 3. Музыка в жизни человека

3.
1

Музыкальные пейзажи: «Утро» Э. 
Грига, Вечерняя песня М.П. 
Мусоргского, «Запевки» Г. Свиридова 
симфоническая музыкальная картина 
С.С. Прокофьева «Шествие солнца». «В 
пещере горного короля» из сюиты «Пер
Гюнт»

1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8  

3.
2

Танцы, игры и веселье: Муз.
Ю.Чичкова, сл.Ю.Энтина «Песенка про 
жирафа»; М.И.Глинка «Вальс-фантазия,
«Камаринская» для симфонического 
оркестра. Мелодии масленичного 
гулянья из оперы Н.А. Римского- 
Корсакова «Снегурочка». Контрданс 
сельский танец - пьеса Л.ван Бетховена

1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8  

3.
3

Музыка на войне, музыка о войне: 
песни Великой Отечественной войны – 
песни Великой Победы

1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8  



Итого по разделу 3
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Раздел 1. Музыка народов мира

1.
1

Фольклор других народов и стран в 
музыке отечественных и зарубежных 
композиторов: «Мама» русского 
композитора В. Гаврилина и 
итальянского — Ч.Биксио; C.В. 
Рахманинов «Не пой, красавица при мне» 
и Ж.Бизе Фарандола из 2-й сюиты
«Арлезианка»

2
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8  

1.
2

Образы других культур в музыке 
русских композиторов: М. Мусоргский 
Танец персидок из оперы «Хованщина». 
А.Хачатурян «Танец с саблями» из 
балета «Гаянэ»

1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8  

1.
3

Русские музыкальные цитаты в 
творчестве зарубежных композиторов: П. 
Сарасате «Москвичка». И.Штраус
«Русский марш»

1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8  

Итого по разделу 4
Раздел 2. Духовная музыка

2.
1

Религиозные праздники: вербное 
воскресенье: «Вербочки» русского поэта 
А. Блока. Выучи и спой песни А. 
Гречанинова и Р. Глиэра

1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8  

2.
2

Троица: летние народные 
обрядовые песни, детские песни о 
березках («Березонька кудрявая» и др.)

1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8  

Итого по разделу 2
Раздел 3. Музыка театра и кино

3. Патриотическая и народная тема в 2 Библиотека ЦОК



1 театре и кино: Симфония № 3
«Героическая» Людвига ван Бетховена. 
опера «Война и мир»; музыка к 
кинофильму «Александр Невский» С.С. 
Прокофьева, оперы «Борис Годунов» и 
другие произведения

https://m.edsoo.ru/7f411bf8

3.
2

Сюжет музыкального спектакля: 
мюзиклы «Семеро козлят на новый лад» 
А. Рыбникова, «Звуки музыки» Р. 
Роджерса

2
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8  

3.
3

Кто создаёт музыкальный 
спектакль: В. Моцарт опера «Волшебная 
флейта» (фрагменты)

1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8  

Итого по разделу 5
Раздел 4. Современная музыкальная культура

4.
1

Исполнители современной музыки: 
SHAMAN исполняет песню «Конь», 
музыка И. Матвиенко, стихи А. 
Шаганова; пьесы В. Малярова из сюиты
«В монастыре» «У иконы Богородицы»,
«Величит душа моя Господа» в рамках 
фестиваля современной музыки

2
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8  

4.
2

Особенности джаза: «Колыбельная» 
из оперы Дж. Гершвина «Порги и Бесс» 1

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411bf8  

4.
3

Электронные музыкальные 
инструменты: Э.Артемьев «Поход» из 
к/ф «Сибириада», «Слушая Баха» из к/ф
«Солярис»

1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8  

Итого по разделу 4
Раздел 5. Музыкальная грамота

5.
1

Интонация: К. Сен-Санс пьесы из 
сюиты «Карнавал животных»: 1

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411bf8  



«Королевский марш льва», «Аквариум»,
«Лебедь» и др.

5.
2

Ритм: И. Штраус-отец Радецки- 
марш, И. Штраус-сын Полька-пиццикато, 
вальс «На прекрасном голубом Дунае» 
(фрагменты)

1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8  

Итого по разделу 2
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 34 0



4 КЛАСС

п/п

Наименование 
разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные ресурсы

Вс
его

Контрол 
ьные работы

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ
Раздел 1. Народная музыка России

1
.1

Край, в котором ты 
живёшь: русские 
народные песни
«Выходили красны 
девицы», «Вдоль да по 
речке», «Солдатушки, 
бравы ребятушки»; 
Е.П.Крылатов, 
Ю.С.Энтин «Лесной 
олень»

1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4  

1
.2

Первые артисты, 
народный театр: И.Ф. 
Стравинский балет
«Петрушка»; русская 
народная песня
«Скоморошья-плясовая», 
фрагменты из оперы
«Князь Игорь» А.П. 
Бородина; фрагменты из 
оперы «Садко» Н.А. 
Римского-Корсакова

1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4  

1
.3

Русские народные 
музыкальные 
инструменты: П.И. 
Чайковский пьесы
«Камаринская» «Мужик 
на гармонике играет»;
«Пляска скоморохов» из 
оперы «Снегурочка» 
Н.А. Римского- 
Корсакова

1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4  

1
.4

Жанры 
музыкального 
фольклора: русская 
народная песня
«Выходили красны 
девицы»; «Вариации на 
Камаринскую»

1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4  

1
.5

Фольклор народов 
России: Якутские 
народные мелодии
«Призыв весны»,

1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4  



«Якутский танец»

1
.6

Фольклор в 
творчестве 
профессиональных 
музыкантов: С.В. 
Рахманинов 1-я часть 
Концерта №3 для 
фортепиано с оркестром; 
П.И. Чайковский песни
«Девицы, красавицы»,
«Уж как по мосту, по 
мосточку» из оперы
«Евгений Онегин»; Г.В. 
Свиридов Кантата
«Курские песни»; С.С. 
Прокофьев кантата
«Александр Невский»

2
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4  

Итого по разделу 7
Раздел 2. Классическая музыка

2
.1

Композиторы – 
детям: П.И. Чайковский
«Сладкая греза», из 
Детского альбома, Д.Д. 
Шостакович Вальс- 
шутка; песни из фильма- 
мюзикла «Мэри 
Поппинс, до свидания»

1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4  

2
.2

Оркестр: И. Гайдн 
Анданте из симфонии № 
94; Л. ван Бетховен 
Маршевая тема из 
финала Пятой симфонии

1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4  

2
.3

Вокальная музыка: 
С.С. Прокофьев, стихи 
А. Барто «Болтунья»; 
М.И. Глинка, стихи Н. 
Кукольника «Попутная 
песня»

1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4  

2
.4

Инструментальная 
музыка: П.И. Чайковский
«Мама», «Игра в 
лошадки» из Детского 
альбома, С.С. Прокофьев
«Раскаяние» из Детской 
музыки

1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4  

2
.5

Программная 
музыка: Н.А. Римский- 
Корсаков 
Симфоническая сюита

1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4  



«Шехеразада» 
(фрагменты)

2
.6

Симфоническая 
музыка: М.И. Глинка.
«Арагонская хота», П. 
Чайковский Скерцо из 4- 
й симфонии

1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4  

2
.7

Русские 
композиторы-классики: 
П.И. Чайковский «Танец 
феи Драже», «Вальс 
цветов» из балета
«Щелкунчик»

1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4  

2
.8

Европейские 
композиторы-классики: 
Ж. Бизе «Арлезианка» (1 
сюита: Прелюдия, 
Менуэт, Перезвон, 2 
сюита: Фарандола – 
фрагменты)

1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4  

2
.9

Мастерство 
исполнителя: Скерцо из
«Богатырской» 
симфонии А.П.Бородина

1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4  

Итого по разделу 9
Раздел 3. Музыка в жизни человека

3
.1

Искусство времени: 
Н. Паганини «Вечное 
движение», И. Штраус
«Вечное движение», М. 
Глинка «Попутная 
песня», Э. Артемьев
«Полет» из к/ф «Родня»; 
Е.П.Крылатов и 
Ю.С.Энтин «Прекрасное 
далеко»

1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4  

Итого по разделу 1
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Раздел 1. Музыка народов мира

1
.1

Музыка стран 
ближнего зарубежья: 
песни и плясовые 
наигрыши народных 
музыкантов-сказителей 
(акыны, ашуги, бакши и 
др.); К. Караев 
Колыбельная и танец из 
балета «Тропою грома».

2
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4  



И. Лученок, М. Ясень
«Майский вальс». 
А.Пахмутова, 
Н.Добронравов
«Беловежская пуща» в 
исполнении ВИА
«Песняры»

1
.2

Музыка стран 
дальнего зарубежья: 
норвежская народная 
песня «Волшебный 
смычок»; А.Дворжак 
Славянский танец № 2 
ми-минор, Юмореска. 
Б.Сметана 
Симфоническая поэма
«Влтава»

2
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4  

Итого по разделу 4
Раздел 2. Духовная музыка

2
.1

Религиозные 
праздники: пасхальная 
песня «Не шум шумит», 
фрагмент финала
«Светлый праздник» из 
сюиты-фантазии С.В. 
Рахманинова

1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4  

Итого по разделу 1
Раздел 3. Музыка театра и кино

3
.1

Музыкальная 
сказка на сцене, на 
экране: «Морозко» – 
музыкальный фильм- 
сказка музыка Н. 
Будашкина; С. Никитин
«Это очень интересно»,
«Пони», «Сказка по лесу 
идет», «Резиновый 
ёжик»; Г.В. Свиридов 
сюита «Музыкальные 
иллюстрации»

1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4  

3
.2

Театр оперы и 
балета: Сцена народных 
гуляний из второго 
действия оперы Н.А. 
Римского-Корсакова
«Сказание о невидимом 
граде Китеже и деве 
Февронии»

1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4  



3
.3

Балет: А. 
Хачатурян. Балет
«Гаянэ» (фрагменты); Р. 
Щедрин Балет «Конек- 
горбунок», фрагменты:
«Девичий хоровод»,
«Русская кадриль»,
«Золотые рыбки»,
«Ночь» и др.

2
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4  

3
.4

Опера. Главные 
герои и номера оперного 
спектакля: оперы
«Садко», «Борис 
Годунов», «Сказка о царе 
Салтане» Н.А. Римского- 
Корсакова

2
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4  

3
.5

Патриотическая и 
народная тема в театре и 
кино: П.И. Чайковский 
Торжественная увертюра
«1812 год»; Ария 
Кутузова из оперы 
С.С.Прокофьева «Война 
и мир»; попурри на темы 
песен военных лет

1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4  

Итого по разделу 7
Раздел 4. Современная музыкальная культура

4
.1

Современные 
обработки классической 
музыки: В.А. Моцарт
«Колыбельная»; А. 
Вивальди «Летняя гроза» 
в современной 
обработке; Ф. Шуберт
«Аве Мария» в 
современной обработке; 
Поль Мориа «Фигаро»

2
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4  

4
.2

Джаз: Дж. Гершвин
«Летнее время», 
Д.Эллингтон «Караван». 
Г.Миллер «Серенада 
лунного света»,
«Чаттануга Чу-Чу»

1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4  

Итого по разделу 3
Раздел 5. Музыкальная грамота

5
.1

Интонация: 
С.В.Рахманинов.
«Сирень»; Р.Щедрин.

1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4  



Концерт для оркестра
«Озорные частушки»

5
.2

Музыкальный 
язык: Я. Сибелиус
«Грустный вальс»; К. 
Орф «О, Фортуна!» (№ 
1) из кантаты «Кармина 
Бурана»; Л. Андерсон
«Пьеса для пишущей 
машинки с оркестром»

1
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4  

Итого по разделу 2
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 0



2.1.10.Рабочая программа учебного предмета «Технология»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по технологии 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.

Основной целью программы по технологии является успешная социализация 
обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоения 
культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих 
правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 
практических умений.

Программа по технологии направлена на решение системы задач:
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 и современных производствах и 
профессиях;

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей 
технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема);

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 
технологиях их обработки и соответствующих умений;

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 
формирование практических умений;

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования 
полученных знаний и умений в практической деятельности;

развитие  познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности 
посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий;

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 
деятельности;

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 
понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире;

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 
добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 
саморегуляции, активности и инициативности;

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 
деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации;

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 
окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы;

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 
культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей.

Содержание программы по технологии включает характеристику основных структурных 
единиц (модулей), которые являются общими для каждого года обучения:

1. Технологии, профессии и производства.
2. Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с бумагой и картоном, 

технологии работы с пластичными материалами, технологии работы с природным



материалом, технологии работы с текстильными материалами, технологии работы с 
другими доступными материалами (например, пластик, поролон, фольга, солома).

3. Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором» (с учётом 
возможностей материально-технической базы образовательной организации), 
конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, 
природных и текстильных материалов, робототехника (с учётом возможностей 
материально-технической базы образовательной организации).

4. Информационно-коммуникативные технологии (далее – ИКТ) (с учётом возможностей 
материально-технической базы образовательной организации).

В процессе освоения программы по технологии обучающиеся овладевают основами 
проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, 
коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать информацию.

В программе по технологии осуществляется реализация межпредметных связей с 
учебными предметами: «Математика» (моделирование, выполнение расчётов, вычислений, 
построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 
именованными числами), «Изобразительное искусство» (использование средств 
художественной выразительности, законов и 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).

Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии – 135 часов: в 1 классе – 
33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в  
неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю).



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС

Технологии, профессии и производства
Природное  и техническое окружение человека. Природа как источник сырьевых 

ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие природных форм, их передача в 
изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера – условия 
создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых 
материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его 
организация в зависимости от вида работы. 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 родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 
производствами. Профессии сферы обслуживания.

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи.

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. Общее представление.

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 
направляющему инструменту без откладывания размеров) и изготовление изделий с 
опорой на рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных 
графических изображений (называние операций, способов и приёмов 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 
другое. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей 
(окрашивание, вышивка, аппликация и другое).

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 другое). Приёмы изготовления 
изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части 
(стекой, отрыванием), придание формы.

Наиболее распространённые 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 – листья и объёмные – орехи, шишки, 
семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в 
соответствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, 
склеивание с помощью прокладки, 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.

Конструирование и моделирование
Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, 

бумага, текстиль и другое) и способы их создания. Общее представление о конструкции 
изделия, 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. 
Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и 
результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого 
(необходимого) результата, выбор способа работы в зависимости от требуемого 
результата (замысла).

Информационно-коммуникативные технологии
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 
Информация. Виды информации.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)
Изучение технологии 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.

Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические и исследовательские действия:

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 
воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 
анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные

и второстепенные составляющие конструкции;
сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве.
Работа с информацией:

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

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), 
использовать её в работе;

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию 
(схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней.

Коммуникативные универсальные учебные действия
участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, 

отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к 
одноклассникам, внимание к мнению другого;

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию 
изученных тем).

Регулятивные универсальные учебные действия 
Самоорганизация и самоконтроль:

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу;



действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую 
инструкцию учебника,  принимать  участие  в  коллективном построении простого  плана 
действий;

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в 
процессе анализа и оценки выполненных работ;

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего 
места, поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку 
по окончании работы;

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям.

Совместная деятельность:
проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым 

видам сотрудничества;
принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество.

2 КЛАСС

Технологии, профессии и производства
Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представления об 

основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство 
использования, эстетическая выразительность. Средства художественной 
выразительности (композиция, цвет, тон и другие). Изготовление изделий с учётом 
данного принципа. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства 
и назначения изделия, выстраивание последовательности практических действий и 
технологических операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка, 
обработка  с  целью получения  (выделения)  деталей,  сборка,  отделка  изделия,  проверка 
изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление 
изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологического процесса.

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование 
их технологических процессов. Мастера и их профессии, правила мастера. Культурные 
традиции. Техника на службе человеку.

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты.

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.

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 
материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки 
(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона 
и плотных видов бумаги и другое), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение 
деталей изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в 
зависимости от вида и назначения изделия.

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 
схема. Чертёжные инструменты – линейка (угольник, циркуль). Их функциональное 
назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) 
инструментами.



Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 
разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. 
Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла).  Разметка 
деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и 
построений для решения практических задач. 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 её варианты (перевивы, наборы) и (или) строчка косого стежка и её 
варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). 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 и 
другие).

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. Внесение 
элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие.

Информационно-коммуникативные технологии
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 
Поиск информации. Интернет как источник информации.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Изучение технологии во 2 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 
совместной деятельности.

Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические и исследовательские действия:

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 
выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной; 
выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указанных

критериев;
строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе; 
воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) задачи; 
осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 
Работа с информацией:
получать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать её в работе;



понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, 
рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней.

Коммуникативные универсальные учебные действия
выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы 

других обучающихся, высказывать своё мнение, отвечать на вопросы, проявлять 
уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого;

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя, о 
выполненной работе, созданном изделии.

Регулятивные универсальные учебные действия 
Самоорганизация и самоконтроль:

понимать и принимать учебную задачу; 
организовывать свою деятельность;
понимать предлагаемый план действий, действовать по плану;
прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

планировать работу;
выполнять действия контроля и оценки;
воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться учитывать 

их в работе.
Совместная деятельность:

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления 
изделий, осуществлять взаимопомощь;

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу, 
договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к 
чужому мнению.

3 КЛАСС

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 технологии.

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, 
размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония 
в предметном ансамбле, гармония предметной и окружающей среды (общее 
представление).

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в 
жизни современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения 
природных законов –  жёсткость конструкции (трубчатые сооружения,  треугольник как 
устойчивая геометрическая форма и другие).

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и 
идей для технологий будущего.

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 подчинённый).

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 и другие). 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 приёмов 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 объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных 
форм.

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, 
тонкий,  цветной и  другой).  Чтение  и построение  простого  чертежа (эскиза)  развёртки 
изделия. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на 
внесение необходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение 
измерений, расчётов, 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 (с двумя-четырьмя отверстиями). 
Изготовление швейных изделий из нескольких деталей.

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в 
одном изделии.

Конструирование и моделирование
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, 
функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного 
соединения деталей набора  «Конструктор»,  их  использование в  изделиях,  жёсткость  и 
устойчивость конструкции.

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 
устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций 
(отдельных узлов, соединений) с учётом дополнительных условий (требований). 
Использование измерений и построений для решения практических задач. Решение задач 
на мысленную трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот).

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 (ПК) и его назначение. Правила 
пользования ПК 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, DVD). Работа с текстовым 
редактором Microsoft Word или другим.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Изучение технологии в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 
совместной деятельности.

Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические и исследовательские действия:

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах 
на вопросы и высказываниях (в пределах изученного);

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и 
несущественных признаков;

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также 
графически представленной в схеме, таблице;

определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий; 
классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 
читать и воспроизводить простой чертёж (эскиз) развёртки изделия; 
восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 
Работа с информацией:
анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов;
на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы;
использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя.

Коммуникативные универсальные учебные действия
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации;
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и способах создания;
описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства;
формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов 

выполнения задания.

Регулятивные универсальные учебные действия 
Самоорганизация и самоконтроль:

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её 
решения;



прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 
предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану;

выполнять   действия   контроля   и оценки,   выявлять ошибки и недочёты по 
результатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения;

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.
Совместная деятельность:

выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и 
по деловым качествам;

справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, 
отвечать за общий результат работы;

выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 
осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей

части работы.

4 КЛАСС

Технологии, профессии и производства
Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических 
материалов с определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 
Нефть как универсальное сырьё. 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 её защиты.

Сохранение  и развитие  традиций прошлого  в  творчестве  современных мастеров. 
Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление 
изделий с учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, 
шитьё, 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. Использование комбинированных техник создания 
конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов.

Технологии ручной обработки материалов
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 (изменёнными) 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 
чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник.

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах 
тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей



использования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор 
текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции 
изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. 
Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и другие), её 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. Самостоятельное определение технологий их 
обработки в сравнении с освоенными материалами.

Комбинированное использование разных материалов.

Конструирование и моделирование
Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и другие).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск 
оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на 
всех этапах аналитического и технологического процесса при выполнении 
индивидуальных творческих и коллективных проектных работ.

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.

Информационно-коммуникативные технологии
Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях 

информации.
Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, 

предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. 
Поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, 
использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и другое. 
Создание презентаций в программе PowerPoint или другой.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Изучение технологии в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 
совместной деятельности.

Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические и исследовательские действия:

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах 
на вопросы и высказываниях (в пределах изученного);

анализировать конструкции предложенных образцов изделий;
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 
обозначений и по заданным условиям;



выстраивать последовательность практических действий и технологических 
операций, подбирать материал и инструменты, выполнять экономную разметку, сборку, 
отделку изделия;

решать простые задачи на преобразование конструкции;
выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 
соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии,

вносить необходимые дополнения и изменения;
классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки);
выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов 

(изделий) с учётом указанных критериев;
анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные 

и второстепенные составляющие конструкции.
Работа с информацией:

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь 
различными источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 
задачей;

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 
работы;

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 
материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями;

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и 
проектных работ;

использовать  рисунки  из  ресурса  компьютера  в  оформлении  изделий  и  другое; 
использовать средства информационно-коммуникационных технологий для

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя.

Коммуникативные универсальные учебные действия
соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и 

доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению;
описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё 

отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов Российской 
Федерации;

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе 
с разными материалами;

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в 
жизни каждого человека, ориентироваться в традициях организации и оформления 
праздников.

Регулятивные универсальные учебные действия 
Самоорганизация и самоконтроль:

понимать и принимать учебную задачу,  самостоятельно определять цели учебно- 
познавательной деятельности;

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и 
выполнять её в соответствии с планом;

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их 
результатами прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого 
результата;

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и результата 
деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;



проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.
Совместная деятельность:

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 
распределять роли,  выполнять функции руководителя или подчинённого,  осуществлять 
продуктивное сотрудничество, взаимопомощь;

проявлять интерес  к деятельности своих товарищей и результатам их работы, в 
доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения;

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои 
предложения и пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение других 
обучающихся, их советы и пожелания, с уважением относиться к разной оценке своих 
достижений.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения программы по технологии 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 технологии на уровне начального общего образования у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 
жизни человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 
гармонического сосуществования рукотворного мира  с миром природы, ответственное 
отношение к сохранению окружающей среды;

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 
мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 
культурным традициям других народов;

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды, 
эстетические чувства – эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 
форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 
культуры;

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 
преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации, мотивация к 
творческому труду, работе на результат, способность к различным видам практической 
преобразующей деятельности;

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 
организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 
доступными проблемами;

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения, 
проявление толерантности и доброжелательности.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения технологии 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:

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 
исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 
изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 
высказываниях;



осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 
несущественных признаков;

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия;
делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике;
использовать  схемы,  модели и  простейшие чертежи в  собственной практической 

творческой деятельности;
комбинировать и 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 поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 
задачей;

анализировать и использовать знаково-символические средства представления 
информации для решения задач в  умственной и материализованной форме,  выполнять 
действия моделирования, работать с моделями;

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;

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 
других информационных источниках.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
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;

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 
декоративно-прикладного искусства народов России;

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 
(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания;

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия.

Регулятивные универсальные учебные действия:
рационально 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;
устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов;
выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 
ошибок;

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы.

Совместная деятельность:



организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 
группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) 
и подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество;

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать 
и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при 
необходимости помощь;

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 
решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный 
замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения, 
предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты по отдельным темам программы по технологии:

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать 
рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда;

применять правила безопасной работы ножницами,  иглой и аккуратной работы с 
клеем;

действовать 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 и другие), использовать 
их в практической работе;

определять наименования отдельных материалов (например, 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;

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций:  разметка 
деталей, выделение деталей, сборка изделия;

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки, выделение 
деталей способами обрывания, вырезания и другое, сборку  изделий с помощью клея, 
ниток и другое;

оформлять изделия строчкой прямого стежка;
понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка»,

«материал»,  «инструмент»,  «приспособление»,  «конструирование», 
«аппликация»; выполнять задания с опорой на готовый план;
обслуживать себя во время работы: 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 

учителя), 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);

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 
(шаблон, стека, булавки и другие), безопасно хранить и работать ими;

различать материалы и инструменты по их назначению;



называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 
разметка, резание, сборка, отделка;

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 другое, эстетично и аккуратно выполнять отделку 
раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка;

использовать для сушки плоских изделий пресс;
с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон;
различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;
понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку;
осуществлять  элементарное сотрудничество,  участвовать  в  коллективных работах 

под руководством учителя;
выполнять несложные коллективные работы проектного характера.

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты по отдельным темам программы по технологии:

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж»,
«эскиз»,     «линии     чертежа»,     «развёртка»,     «макет»,     «модель»,     «технология»,
«технологические  операции», «способы обработки»  и использовать  их в  практической 
деятельности;

выполнять задания по самостоятельно составленному плану;
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;

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 
мира в своей предметно-творческой деятельности;

самостоятельно готовить 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;

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать 
свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, 
проволока и другие);

читать  простейшие чертежи (эскизы),  называть линии чертежа (линия  контура  и 
надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии);

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного 
прямого угла)  с  помощью чертёжных инструментов (линейки,  угольника)  с  опорой на 
простейший чертёж (эскиз), чертить окружность с помощью циркуля;

выполнять биговку;
выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической 

формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней;
оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками;



понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета), соотносить 
объёмную конструкцию с изображениями её развёртки;

отличать  макет  от  модели,  строить  трёхмерный  макет  из  готовой  развёртки; 
определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять

подвижное и неподвижное соединения известными способами;
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу;
решать несложные конструкторско-технологические задачи;
применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 
деятельности;

делать выбор, какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе 
обсуждения;

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество;
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;

называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания.

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты по отдельным темам программы по технологии:

понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило»,
«искусственный материал»;

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно- 
прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках 
изученного);

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 
изученные и распространённые в крае ремёсла;

называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых 
искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие);

читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 
инструментов (линейка, угольник, циркуль);

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 
безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 
выполнять рицовку;
выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 
решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 
соответствии с  новыми (дополненными) требованиями,  использовать комбинированные 
техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно- 
художественной задачей;

понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 
технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций, 
использовать их при решении простейших конструкторских задач;

конструировать и   моделировать   изделия   из   разных   материалов   и   наборов
«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно- 
художественным условиям;

изменять конструкцию изделия по заданным условиям;



выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 
требований конструкции;

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих 
способов 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;
использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных 

технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, 
творческих и проектных заданий;

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала 
на основе полученных знаний и умений.

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты по отдельным темам программы по технологии:

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;

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в 
зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса;

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 
работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел, 
при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия 
по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;

выполнять более сложные виды работ и приёмы 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;

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 
простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический 
рисунок, схему) и выполнять по ней работу;

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 
конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с 
изменением функционального назначения изделия;

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно- 
конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией;

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 
изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета 
шрифта, выравнивание абзаца);

работать  с  доступной  информацией,  работать  в  программах  Word,  Power  Point; 
решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел,

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, 
аргументированно представлять продукт проектной деятельности;

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.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 КЛАСС

№
п/п

Наименование разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

Всего
Контро 

льные 
работы

Практич 
еские работы

1
Природное и техническое 

окружение человека 2

2
Природные материалы. Свойства.

Технологии обработки 5

3
Способы соединения природных 

материалов 1

4
Композиция в художественно- 

декоративных изделиях 2

5
Пластические массы. Свойства.

Технология обработки 1

6
Изделие. Основа и детали изделия.

Понятие «технология» 1

7
Получение различных форм 

деталей изделия из пластилина 2

8
Бумага. Ее основные свойства.

Виды бумаги 1

9
Картон. Его основные свойства.

Виды картона 1

10 Сгибание и складывание бумаги 3

11
Ножницы – режущий инструмент.

Резание бумаги и тонкого картона 
ножницами. Понятие «конструкция»

3

12
Шаблон – приспособление.

Разметка бумажных деталей по шаблону 5



13
Общее представление о тканях и 

нитках 1

14 Швейные иглы и приспособления 1

15
Варианты строчки прямого стежка 

(перевивы). Вышивка 3

16 Резервное время 1
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 33 0 0



2 КЛАСС

№
п/п

Наименование разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

Всего
Контро 

льные 
работы

Практич 
еские работы

1
Повторение и обобщение 

пройденного в первом классе 1

2

Средства художественной 
выразительности (композиция, цвет, 
форма, размер, тон, светотень, 
симметрия) в работах мастеров

4

3
Биговка. Сгибание тонкого картона 

и плотных видов бумаги 4

4
Технология и технологические 

операции ручной обработки материалов 
(общее представление)

1

5 Элементы графической грамоты 2

6
Разметка прямоугольных деталей 

от двух прямых углов по линейке 3

7

Угольник – чертежный 
(контрольно-измерительный) 
инструмент. Разметка прямоугольных 
деталей по угольнику

1

8
Циркуль – чертежный (контрольно- 

измерительный) инструмент. Разметка 
круглых деталей циркулем

2

9
Подвижное и неподвижное 

соединение деталей. Соединение деталей 
изделия «щелевым замком»

5

10 Машины на службе у человека 2
11 Натуральные ткани. Основные 1



свойства натуральных тканей

12
Виды ниток. Их назначение, 

использование 1

13
Технология изготовления швейных 

изделий. Лекало. Строчка косого стежка 
и ее варианты

6

14 Резервное время 1
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 34 0 0



3 КЛАСС

№
п/п

Наименование разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

Всего
Контро 

льные 
работы

Практич 
еские работы

1
Повторение и обобщение 

пройденного во втором классе 1

2
Информационно-коммуникативные 

технологии 3

3

Способы получения объемных 
рельефных форм и изображений 
(технология обработки пластических 
масс, креповой бумаги

4

4
Способы получения объемных 

рельефных форм и изображений Фольга. 
Технология обработки фольги

1

5
Архитектура и строительство. 

Гофрокартон. Его строение свойства, 
сферы использования

1

6
Объемные формы деталей и 

изделий. Развертка. Чертеж развертки 6

7
Технологии обработки 

текстильных материалов 4

8
Пришивание пуговиц. Ремонт 

одежды 3

9
Современные производства и 

профессии 4

10

Подвижное и неподвижное 
соединение деталей из деталей наборов 
типа «Конструктор». Конструирование 
изделий из разных материалов

6



11 Резервное время 1
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 34 0 0



4 КЛАСС

№
п/п

Наименование разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

Всего
Контро 

льные 
работы

Практич 
еские работы

1
Повторение и обобщение 

изученного в третьем классе 1

2
Информационно-коммуникативные 

технологии 3

3
Конструирование 

робототехнических моделей 5

4
Конструирование сложных изделий 

из бумаги и картона 5

5
Конструирование объемных 

изделий из разверток 3

6
Интерьеры разных времен. Декор 

интерьера 3

7 Синтетические материалы 5

8
История одежды и текстильных 

материалов 5

9
Подвижные способы соединения 

деталей усложненных конструкций 3

10 Резервное время 1
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 34 0 0



2.1.11. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по физической культуре 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 по физической культуре разработана с учётом потребности 
современного российского общества в физически крепком и деятельном подрастающем 
поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа 
жизни, использовать ценности физической культуры для саморазвития, самоопределения 
и самореализации.

В программе по физической культуре отражены объективно сложившиеся реалии 
современного социокультурного развития общества, условия деятельности 
образовательных организаций, запросы родителей обучающихся, педагогических 
работников на обновление содержания образовательного процесса, внедрение в его 
практику современных подходов, новых методик и технологий.

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в 
онтогенезе обучающихся. Оно активно воздействует на развитие их физической, 
психической и социальной природы, содействует укреплению здоровья, повышению 
защитных свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, предметно 
ориентируется на активное вовлечение обучающихся в самостоятельные занятия 
физической культурой и спортом.

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.

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.

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» 
обеспечивается программами по видам спорта, которые могут использоваться 
образовательными организациями исходя из интересов обучающихся, физкультурно- 
спортивных традиций, наличия необходимой материально-технической базы, 
квалификации педагогического состава. Образовательные организации могут 
разрабатывать своё содержание для модуля «Прикладно-ориентированная физическая 
культура» и включать в него популярные национальные виды спорта, подвижные игры и 
развлечения, основывающиеся на этнокультурных, исторических и современных 
традициях региона и школы.

Содержание программы по  физической  культуре  изложено  по годам обучения и 
раскрывает  основные её  содержательные линии, обязательные для  изучения в  каждом 
классе: «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной  деятельности» и
«Физическое совершенствование».

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и 
предметные результаты.

Результативность освоения учебного предмета обучающимися достигается 
посредством современных научно обоснованных инновационных средств, методов и форм 
обучения,  информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического 
опыта.

Общее число часов для изучения физической культуры на уровне начального 
общего образования составляет – 270 часов: в 1 классе – 66 часов (2 часа в неделю), во 2 
классе – 68 часа (2 часа в неделю), в 3 классе – 68 часа (2 часа в неделю), в 4 классе – 68 
часа (2 часа в неделю).



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС

Знания о физической культуре
Понятие «физическая культура» как занятия физическими упражнениями и спортом 

по укреплению здоровья, физическому развитию и физической подготовке. Связь 
физических упражнений с движениями животных и трудовыми действиями древних 
людей.

Способы самостоятельной деятельности
Режим дня и правила его составления и соблюдения.
Физическое совершенствование
Оздоровительная физическая культура
Гигиена человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и 

комплексы упражнений для правильного её развития. Физические упражнения для 
физкультминуток и утренней зарядки.

Спортивно-оздоровительная физическая культура
Правила поведения на уроках физической культуры, подбора одежды для занятий в 

спортивном зале и на открытом воздухе.
Гимнастика с основами акробатики
Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения 

лёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение в одну и две шеренги, стоя на 
месте,  повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной 
скоростью.

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и 
бегом, упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой, стилизованные 
гимнастические прыжки.

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и 
животе, подъём ног из положения лёжа на животе, сгибание рук в положении упор лёжа,  
прыжки в группировке, толчком двумя ногами, прыжки в упоре на руки, толчком двумя 
ногами.

Лыжная подготовка
Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. Передвижение на лыжах 

ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах скользящим шагом (без палок).
Лёгкая атлетика
Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места толчком 

двумя ногами, в высоту с прямого разбега.
Подвижные и спортивные игры
Считалки для самостоятельной организации подвижных игр.
Прикладно-ориентированная физическая культура
Развитие основных физических качеств средствами спортивных и подвижных игр.

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО.

2 КЛАСС

Знания о физической культуре
Из истории   возникновения   физических   упражнений и первых   соревнований.

Зарождение Олимпийских игр древности.
Способы самостоятельной деятельности



Физическое развитие и его измерение. Физические качества человека: сила, 
быстрота,  выносливость,  гибкость,  координация и способы их измерения.  Составление 
дневника наблюдений по физической культуре.

Физическое совершенствование
Оздоровительная физическая культура
Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и 

физкультминутки для занятий в домашних условиях.
Спортивно-оздоровительная физическая культура
Гимнастика с основами акробатики
Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды в 

построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах направо 
и налево, стоя на месте и в движении. Передвижение в колонне по одному с равномерной 
и изменяющейся скоростью движения.

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со 
скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с 
гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. 
Танцевальный хороводный шаг, танец галоп.

Лыжная подготовка
Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения на лыжах: 

передвижение двухшажным попеременным ходом, спуск с небольшого склона в основной 
стойке, торможение лыжными палками на учебной трассе и падением на бок во время 
спуска.

Лёгкая атлетика
Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча в 

неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. 
Разнообразные сложно-координированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами 
с места, в движении в разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта. 
Прыжок в высоту с прямого разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с изменением 
скорости и направления движения. Беговые сложно-координационные упражнения: 
ускорения из разных исходных положений, змейкой, по кругу, обеганием предметов, с 
преодолением небольших препятствий.

Подвижные игры
Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр (баскетбол, футбол).
Прикладно-ориентированная физическая культура
Подготовка  к  соревнованиям по  комплексу  ГТО.  Развитие  основных физических 

качеств средствами подвижных и спортивных игр.

3 КЛАСС

Знания о физической культуре
Из истории развития физической культуры у древних народов, населявших 

территорию России. История появления современного спорта.
Способы самостоятельной деятельности
Виды физических упражнений, используемых на уроках физической культуры: 

общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, их отличительные признаки и 
предназначение. Способы измерения пульса на занятиях физической культурой 
(наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки при развитии физических качеств на 
уроках физической культуры. Дозирование физических упражнений для комплексов



физкультминутки и утренней зарядки. Составление графика занятий по развитию 
физических качеств на учебный год.

Физическое совершенствование
Оздоровительная физическая культура
Закаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения 

дыхательной и зрительной гимнастики, их влияние на восстановление организма после 
умственной и физической нагрузки.

Спортивно-оздоровительная физическая культура.
Гимнастика с основами акробатики
Строевые упражнения в движении противоходом, перестроении из колонны по 

одному в колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании по канату в 
три приёма. Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении стилизованными 
способами ходьбы: вперёд, назад, с высоким подниманием колен и изменением 
положения рук, приставным шагом правым и левым боком. Передвижения по наклонной 
гимнастической скамейке: равномерной ходьбой с поворотом в разные стороны и 
движением руками, приставным шагом правым и левым боком.

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом 
правым и левым боком по нижней жерди, лазанье разноимённым способом. Прыжки через 
скакалку с изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерёдно на правой и 
левой ноге, прыжки через скакалку назад с равномерной скоростью.

Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с 
изменением положения рук, стилизованные шаги на месте в сочетании с движением рук, 
ног и туловища. Упражнения в танцах галоп и полька.

Лёгкая атлетика
Прыжок в  длину с  разбега,  способом согнув  ноги.  Броски набивного  мяча  из-за 

головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной и 
координационной направленности:  челночный бег,  бег  с  преодолением препятствий,  с 
ускорением и торможением, максимальной скоростью на дистанции 30 м.

Лыжная подготовка
Передвижение  одновременным двухшажным ходом.  Упражнения  в поворотах на 

лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом.
Плавательная подготовка.
Правила поведения в бассейне. Виды современного спортивного плавания: кроль на 

груди и спине, брас. Упражнения ознакомительного плавания: передвижение по дну 
ходьбой и прыжками, погружение в воду и всплывание, скольжение на воде. Упражнения 
в плавании кролем на груди.

Подвижные и спортивные игры
Подвижные игры на точность движений с приёмами спортивных игр и лыжной 

подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча, ловля и передача баскетбольного 
мяча. Волейбол: прямая нижняя подача, приём и передача мяча снизу двумя руками на 
месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча, удар по неподвижному 
футбольному мячу.

Прикладно-ориентированная физическая культура.
Развитие основных   физических   качеств   средствами   базовых   видов   спорта.

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО.

4 КЛАСС

Знания о физической культуре



Из истории развития физической культуры в России. Развитие национальных видов 
спорта в России.

Способы самостоятельной деятельности
Физическая подготовка. Влияние занятий физической подготовкой на работу 

организма. Регулирование физической нагрузки по пульсу на самостоятельных занятиях 
физической подготовкой.  Определение  тяжести  нагрузки на  самостоятельных занятиях 
физической подготовкой по внешним признакам и самочувствию. Определение 
возрастных особенностей физического развития и физической подготовленности 
посредством регулярного наблюдения. Оказание первой помощи при травмах во время 
самостоятельных занятий физической культурой.

Физическое совершенствование
Оздоровительная физическая культура
Оценка состояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на 

расслабление мышц спины и профилактику сутулости). Упражнения для снижения массы 
тела за счёт упражнений с высокой активностью работы больших мышечных групп. 
Закаливающие процедуры:  купание в  естественных водоёмах,  солнечные и  воздушные 
процедуры.

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.
Плавательная подготовка
Предупреждение травматизма во время занятий плавательной подготовкой. 

Упражнения в плавании кролем на груди, ознакомительные упражнения в плавании 
кролем на спине.

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 ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ 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:

 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;

 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;

 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 

1 КЛАСС
К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих предметных

результатов по отдельным темам программы по физической культуре:
 приводить примеры основных дневных дел и их распределение в 

индивидуальном режиме дня;
 соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить 

примеры подбора одежды для самостоятельных занятий;
 выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток;
 анализировать  причины нарушения осанки и  демонстрировать упражнения  по 

профилактике её нарушения;
 демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну 

по одному, выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью 
передвижения;

 демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, 
прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину  толчком двумя 
ногами;

 передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок);
 играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью.

2 КЛАСС
К концу  обучения во 2 классе  обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре:
 демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё 

суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием;
 измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью 

специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями;
 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;

 демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении;



 выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой, в 
высоту с прямого разбега;

 передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом, спускаться с пологого 
склона и тормозить падением;

 организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических 
качеств, с использованием технических приёмов из спортивных игр;

  выполнять упражнения на развитие физических качеств.

3 КЛАСС
К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре:
 соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических 

упражнений, легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки;
 демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и 

соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на 
занятиях физической культурой;

 измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с 
помощью таблицы стандартных нагрузок;

 выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их 
связь с предупреждением появления утомления;

 выполнять  движение  противоходом в колонне по одному, перестраиваться из 
колонны по одному в колонну по три на месте и в движении;

 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;

 передвигаться  по  нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в 
правую и левую сторону, лазать разноимённым способом;

 демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой 
и левой ноге;

 демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и 
полька;

 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;

 передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с 
пологого склона в стойке лыжника и тормозить плугом;

 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);

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 
приросты в их показателях.

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 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 КЛАСС

№
п/п

Наименование разделов и тем программы
Количество 

часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные ресурсыВсего

Раздел 1. Знания о физической культуре
1.1 Знания о физической культуре 2

Итого по разделу 2
Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности

2.1 Режим дня школьника 2
Итого по разделу 2
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Раздел 1. Оздоровительная физическая культура

1.1 Гигиена человека 1
1.2 Осанка человека 1

1.3
Утренняя зарядка и физкультминутки в режиме дня 

школьника 2

Итого по разделу 4
Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура

2.1 Гимнастика с основами акробатики 10
2.2 Лыжная подготовка 10
2.3 Легкая атлетика 20
2.4 Подвижные и спортивные игры 8

Итого по разделу 48
Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура

3.1
Подготовка к выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО 10

Итого по разделу 10
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 66



2 КЛАСС

№
п/п

Наименование разделов и тем программы
Количество часов Электронные 

(цифровые) 
образовательные ресурсыВсего

Раздел 1. Знания о физической культуре
1.1 Знания о физической культуре 2

Итого по разделу 2
Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности

2.1 Физическое развитие и его измерение 6
Итого по разделу 6
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Раздел 1. Оздоровительная физическая культура

1.1 Занятия по укреплению здоровья 1
1.2 Индивидуальные комплексы утренней зарядки 1

Итого по разделу 2
Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура

2.1 Гимнастика с основами акробатики 13
2.2 Лыжная подготовка 9
2.3 Легкая атлетика 26
2.4 Подвижные игры 6

Итого по разделу 54
Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура

3.1
Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО 4

Итого по разделу 4
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68



3 КЛАСС

№ п/п Наименование разделов и тем программы
Количество часов Электронные 

(цифровые) 
образовательные ресурсыВсего

Раздел 1. Знания о физической культуре
1.1 Знания о физической культуре 2

Итого по разделу 2
Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности

2.1
Виды физических упражнений, используемых 

на уроках 1

2.2
Измерение пульса на уроках физической 

культуры 1

2.3 Физическая нагрузка 2
Итого по разделу 4
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Раздел 1. Оздоровительная физическая культура

1.1 Закаливание организма 1
1.2 Дыхательная и зрительная гимнастика 1

Итого по разделу 2
Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура

2.1 Гимнастика с основами акробатики 12
2.2 Легкая атлетика 22
2.3 Лыжная подготовка 12
2.4 Плавательная подготовка 2
2.5 Подвижные и спортивные игры 6

Итого по разделу 54
Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура

3.1
Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО 6



Итого по разделу 6
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68



4 КЛАСС

№
п/п

Наименование разделов 
и тем программы

Количество 
часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы
Всего

Раздел 1. Знания о физической культуре

1.1
Знания о физической 

культуре 2

Итого по разделу 2
Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности

2.1
Самостоятельная 

физическая подготовка 3

2.2

Профилактика 
предупреждения травм и 
оказание первой помощи при 
их возникновении

2

2.3
Влияние занятий 

физической подготовкой на 
работу систем организма

1

Итого по разделу 6
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Раздел 1. Оздоровительная физическая культура

1.1
Упражнения для 

профилактики нарушения 
осанки и снижения массы тела

1

1.2 Закаливание организма 1
Итого по разделу 2
Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура

2.1
Гимнастика с основами 

акробатики 12

2.2 Легкая атлетика 24
2.3 Лыжная подготовка 8
2.4 Плавательная подготовка 2

2.5
Подвижные и 

спортивные игры 6

Итого по разделу 52
Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура

3.1
Подготовка к 

выполнению нормативных 
требований комплекса ГТО

6

Итого по разделу 6
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 68



2.1.12. Рабочая программа учебного предмета «Введение в функциональную грамотность»

Модуль «Естественнонаучная грамотность 

Пояснительная записка

Естественно-научная грамотность  – это способность человека занимать активную гражданскую 
позицию по вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность интересоваться естественно- 
научными идеями

Учащиеся, овладевшие естественно-научной грамотностью, способны:
 использовать естественно-научные знания,
 выявлять проблемы, делать обоснованные выводы, необходимые для понимания окружающего 

мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, и для принятия 
соответствующих решений;

 строить развернутые высказывания;
 устанавливать надежность информации;
 сотрудничать.

Актуальность
Рабочая программа внеурочной деятельности разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и направлена 
на реализацию основных целевых установок начального общего образования: становление основ 
гражданской идентичности и мировоззрения; формирование основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности; духовно-нравственное развитие и воспитание школьников.

Понятие функциональной грамотности сравнительно молодо: появилось в конце 60-х годов 
прошлого века в документах ЮНЕСКО и позднее вошло в обиход исследователей. Примерно до середины 
70-х годов концепция и стратегия исследования связывалась с профессиональной деятельностью людей: 
компенсацией недостающих знаний и умений в этой сфере. В дальнейшем этот подход был признан 
односторонним. Функциональная грамотность стала рассматриваться в более широком смысле: включать 
компьютерную грамотность, политическую, экономическую грамотность и т.д. В таком контексте 
функциональная  грамотность выступает  как способ  социальной  ориентации личности,  интегрирующей 
связь образования (в первую очередь общего) с многоплановой человеческой деятельностью. 
Мониторинговым исследованием качества общего образования, призванным ответить на вопрос:
«Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, получившие обязательное общее образование, знаниями и 
умениями, необходимыми им для полноценного функционирования в современном обществе, т.е. для 
решения широкого диапазона задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 
социальных отношений?», - является PISA (Programme for International Student Assessment). И 
функциональная грамотность понимается PISA как знания и умения, необходимые для полноценного 
функционирования человека в современном обществе. PISA в своих мониторингах оценивает 4 вида 
грамотности: читательскую, математическую, естественнонаучную и финансовую. Проблема 
развития функциональной грамотности обучающихся в России актуализировалась в 2018 году благодаря 
Указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года». Согласно Указу, «в 2024 году необходимо <…> 
обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, вхождение Российской 
Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования».

Основной         целью   программы является развитие функциональной грамотности учащихся 3 классов 
как индикатора качества и эффективности образования, равенства доступа к образованию.

Лишь функционально грамотная личность способна использовать все постоянно приобретаемые в 
течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в 
различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений, максимально быстро 
адаптироваться в конкретной культурной среде.

Место в учебном плане



Программа рассчитана на 8 часов, с продолжительностью занятия 40 мин.
3 класс – 8 часов

Цели:
 формирование устойчивого познавательного интереса;
 формирование умения анализировать полученную информацию, применять полученные сведения в 

процессе учения.
 создание условий для развития у учащихся потребности в ненасыщаемости познавательных 

процессов в учебной деятельности;
 развитие интереса к  познанию неизвестного в окружающем мире, осуществление подготовки  к 

самостоятельному изучению научно-популярной литературы.
 воспитание коммуникативно-активной коммуникативно-грамотной личности;
 воспитание ищущего, информационно всесторонне развитого, творческого, человека, уважительно 

относящегося к разным точкам зрения, человека умеющего не догматично принимать информацию, 
а уметь её анализировать и опровергать.

Задачи:
 формирование образа Земли как уникального природного дома человечества, нуждающегося в 

предельно бережном отношении каждого жителя к своему ближайшему природному окружению и к 
планете в целом;

 расширение экологических представлений младших школьников, формируемых в основном курсе, 
их конкретизация, иллюстрирование значительным числом ярких, доступных примеров;

 обеспечение более широкой и разнообразной, чем это возможно в рамках основного курса, 
практической деятельности учащихся по изучению окружающей среды;

 расширение кругозора учащихся;
 развитие их воображения и эмоциональной сферы;
 укрепление интереса к познанию окружающего мира, к учебным предметам естественно-научного 

цикла;
 последовательное приобщение учащихся к детской научно-художественной, справочной, 

энциклопедической литературе и развитие навыков самостоятельной работы с ней.
Планируемые результаты 
Личностные результаты:

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей;
 формировать  основы российской гражданской идентичности,  чувство  гордости  за  свою Родину, 

российский народ и историю России, осознавать свою этническую и национальную 
принадлежность; формировать ценности многонационального российского общества;

 развивать внимательность, настойчивость, целеустремленность, умение преодолевать;
 развивать мотивы учебной деятельности и формировать личностный смысл учения;
 развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе;

 формировать эстетические потребности, ценности и чувства;
 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих нравственных ценностей);
 формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работу на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем;
 овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления;
 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата;



 формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

 активно использовать речевые средства и средства информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ)  для решения  коммуникативных  и 
познавательных задач;

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации;

 овладевать  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-
следственные связи, строить рассуждения;

 быть готовым слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

 определять  общие  цели  и  пути  её  достижения;  уметь  договариваться  о 
распределении  функций  и ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих.

Предметные результаты:
 осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 
людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

 осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 
семейных  архивов,  от  окружающих людей, в  открытом информационном 
пространстве);

 развивать навыки  устанавливать и выявлять  причинно-следственные связи в 
окружающем мире;

 оценивать правильность поведения людей в природе, быту.

СОДЕРЖАНИЕ
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  занятия):  понятия 
«художественный» и «научно-познавательный»; жанровое сходство и различия художественных 
и  научно-познавательных  текстов;  составление  характеристики  героев  прочитанных 
произведений; деление текстов на части, составление плана; ответы по содержанию прочитанных 
произведений, эмоциональная и личностная оценка прочитанного;

Математическая грамотность (2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 занятия): нахождение значений  
математических выражений в пределах 100, составление числовых выражений и нахождение  
их значений. Состав чисел первого и второго десятка, задание на нахождение суммы; задачи 
на нахождение части числа, задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц,  
чтение и заполнение таблиц, столбчатых диаграмм, календарь, логические задачи, ложные и 
истинные  высказывания,  построение  геометрических  фигур,  нахождение  длины  ломаной,  
диаметр окружности, периметр треугольника.



Финансовая грамотность (3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 занятия): деньги, аверс и реверс монеты, 
кредиты,  вклады,  банковская  карта,  правила  безопасного  использования  банковских  карт, 
фальшивые и 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.

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 КУРСА

1  класс.  Программа  обеспечивает  достижение  первоклассниками  следующих  личностных, 
метапредметных результатов.

Личностные результаты изучения курса:
– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении финансовых 

проблем семьи, принятие 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 разных игровых и реальных 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.

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,  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.

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 

предсказать 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 экономических терминов; 
– представление о роли денег в семье и обществе; 
– умение характеризовать виды и функции денег;
– знание источников доходов и направлений расходов семьи; 
– умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 
– определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения; 
– проведение элементарных финансовых расчётов

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.

2  класс.  Программа  обеспечивает  достижение  второклассниками  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 разных игровых и реальных 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.

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 



предсказать 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 экономических терминов; 
– представление о банковских картах; 
– умение правильно обращаться с поврежденными деньгами;
– представление о различных банковских услугах; 
– проведение элементарных финансовых расчётов.

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.

3  класс.  Программа  обеспечивает  достижение  третьеклассниками  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.

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.

4  класс.  Программа  обеспечивает  достижение  четвероклассниками  следующих  личностных, 
метапредметных результатов. 

Личностные результаты изучения курса:
– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении финансовых 

проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете; 
–  овладевать начальными навыками адаптации в  мире финансовых отношений:  сопоставление 

доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов; 
– осознавать личную ответственность за свои поступки;
– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях. 

Метапредметные результаты изучения курса:
Познавательные:

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над проектами 
и исследованиями; 

–  использовать  различные  способы  поиска,  сбора,  обработки,  анализа  и  представления 
информации;

–  овладевать  логическими  действиями  сравнения,  обобщения,  классификации,  установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование;
– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;
– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке информации;
–  добывать  новые  знания:  находить  ответы  на  вопросы,  используя  учебные  пособия,  свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих;
– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую.

Регулятивные:
– проявлять познавательную и творческую инициативу; 
–  принимать  и  сохранять  учебную цель  и  задачу,  планировать ее  реализацию,  в  том числе во 

внутреннем плане;
–  контролировать  и  оценивать  свои  действия,  вносить  соответствующие  коррективы  в  их 



выполнение;
– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного;
–  оценивать  правильность  выполнения  действий:  самооценка  и  взаимооценка,  знакомство  с 

критериями оценивания.

Коммуникативные:
–  адекватно  передавать  информацию,  выражать  свои  мысли  в  соответствии  с  поставленными 

задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи;
– слушать и понимать речь других;
– совместно договариваться о правилах работы в группе;
– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста);
– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»:
–  способность  понимать,  использовать,  оценивать  тексты,  размышлять  о  них  и  заниматься 

чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 
социальной жизни;

– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах;
– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов;
–  умение  составлять  речевое  высказывание  в  устной  и  письменной  форме  в  соответствии  с 

поставленной учебной задачей.

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»:
–  способность  осваивать  и  использовать  естественно-научные  знания  для  распознания  и 

постановки  вопросов,  для  освоения  новых знаний,  для  объяснения  естественно-научных явлений  и 
формулирования основанных на научных доказательствах выводов;

–   способность  понимать  основные  особенности  естествознания  как  формы  человеческого 
познания.

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»:
–  способность  формулировать,  применять  и  интерпретировать  математику  в  разнообразных 

контекстах;
–  способность проводить математические рассуждения;
–   способность  использовать  математические  понятия,  факты,  чтобы  описать,  объяснить  и 

предсказывать явления; 
–   способность  понимать  роль  математики  в  мире,  высказывать  обоснованные  суждения  и 

принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему человеку.

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»:
– понимание и правильное использование финансовых терминов; 
– представление о семейных расходах и доходах; 
– умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета;
– представление о различных видах семейных доходов; 
– представление о различных видах семейных расходов;
– представление о способах экономии семейного бюджета.

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Обучение ведется на безотметочной основе.
Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели:
 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий;
 поведение  детей  на  занятиях:  живость,  активность,  заинтересованность  обеспечивают 

положительные результаты;
 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов,  при выполнении 

которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно;
 косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества успеваемости 

по математике, русскому языку, окружающему миру, литературному чтению и др.

2.1.13. Рабочая программа курса внеурочной деятельности
«Разговоры о важном»



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Актуальность и назначение программы
Программа разработана в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и 
направлена на достижение планируемых результатов освоения программы 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 за его пределами.

Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у обучающегося 
ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью.

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса внеурочной 
деятельности «Разговоры о важном» составляют следующие документы.

1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Указ Президента 
Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации».

2. Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от  31.05.2021 № 286 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования». (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100.)Приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 
государственного  образовательного  стандарта  основного общего образования». 
(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101.)

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022
№ 569 «О внесении изменений в федеральный  государственный образовательный стандарт 
начального общего образования». (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676.)

4.Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 
методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о 
важном»» от 15.08.2022 № 03-1190.

5.Примерная  рабочая  программа  по  воспитанию  для  общеобразовательных 
организаций, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию. (Протоколот 23 июня 2022 г. № 3/22.)

Варианты реализации программы и формы проведения занятий
Программа может быть реализована в работе с обучающимися 1–2,  3–4 классов. На 

уровень начального общего образования приходится 140 часов.
Занятия  по  программе  проводятся  в  формах,  позволяющих  обучающемуся 

вырабатывать собственную мировоззренческую позицию по   обсуждаемым темам 
(например, беседы, деловые игры, викторины, интервью, блицопросы и т. д.).

Программа может быть реализована в течение одного учебного года, если занятия 
проводятся 1 раз в неделю.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Знания  — ценность,  которая  необходима  не  только  каждому  человеку,  но  и всему 
обществу. Знания — основа успешного развития человека и   общества. Каждый должен 
стремиться к обогащению и расширению своих знаний.  Наша страна предоставляет любому 
ребёнку возможность с шести с половиной  лет учиться в школе.

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь  к родному 
краю, способность любоваться природой, беречь её — часть любви к Отчизне. Труд людей в 
разные  исторические  эпохи,  преемственность  поколений  в готовности защищать родную 
землю. Историческая память народа и каждого человека.

К. Э. Циолковский — выдающийся учёный, открывший дорогу к космическим полётам. 
Преемственность поколений в научных достижениях. Страницы истории российской 
космонавтики. Первые космонавты. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса. 
Проявление интереса к знаниям о космосе, его изучению и космонавтам — исследователям 
космического пространства.

Преемственность поколений: семейные ценности (любовь, взаимопонимание, участие в 
семейном хозяйстве, воспитании детей); традиции. Память о предшествующих поколениях 
семьи.  Особое  отношение  к  старшему поколению,  проявление действенного уважения, 
внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них.

Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение учителя — социальное 
служение, образование и воспитание подрастающего поколения. Учитель — советчик, 
помощник, участник познавательной деятельности школьников. Оценка учительского труда. 
Великие педагоги прошлого. Яснополянская школа Л. Н. Толстого.

Мужчина, отец (отчество — от слова «отец») как гражданин; мужские профессии, 
участие в  трудовой  деятельности  и  жизни  общества.  Роль  отца  в семье,  участие  в 
хозяйственной  деятельности,  досуге  членов  семьи,  укреплении традиционных  семейных 
ценностей.  Понимание  роли  отца  как  родителя,  участие в воспитании детей, отцовское 
влияние на сына и/или дочь. Музыка как способность человека слышать, воспроизводить, 
сочетать звуки. Роль музыки в жизни каждого человека: музыка сопровождает человека с 
рождения  до  конца жизни. Способность слушать, воспринимать и понимать музыку. 
Музыка, которую можно увидеть. Музыка, которую нужно учиться слушать.

Семья — дружный любящий  друг друга коллектив. Поколения в семье. Семейные 
ценности: воспитание детей, забота о старшем поколении; традиции, совместная трудовая и 
досуговая деятельность. Пётр и Феврония Муромские — символ любви и взаимопонимания 
в семейной жизни.

Рождение  праздника  День  народного  единства.  Проявление  любви  к  Родине: 
объединение людей в те времена, когда Родина нуждается в защите. Чувство гордости за 
подвиги  граждан  земли  Русской  в  1612  году  и  граждан  нашей  страны  в Великой 
Отечественной войне.  Минин и Пожарский — герои,  создавшие народное ополчение для 
борьбы с иноземными захватчиками.

Каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, 
историей,  средой  обитания.  Связь  (преемственность)  поколений  — основа  развития 
общества и каждого человека. Патриотизм — чувство, которое есть у каждого поколения. 
Историческая память проявляется в том, что новое поколение людей стремится воспитать в 
себе качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений.



Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница 
семейного очага, воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребёнком всё время 
присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем у других людей.

Символы современной России: название, описание. О чём могут рассказать символы. 
Их значение и назначение в жизни государства. Уважение к государственной символике 
России — обязанность гражданина.  Правила поведения человека при исполнении гимна, 
при поднятии флага.

Кто такой доброволец? Деятельность добровольцев как социальное служение в военное 
и  мирное  время:  примеры  из  истории  и  современной  жизни. Качества людей, которых 
называют добровольцами: милосердие, гуманность, доброта. Как я могу проявить добрые 
чувства к другим людям?

С чего начинается Родина: колыбельная песня мамы, первая  игрушка, первая книга. 
Малая Родина: родная природа, школа,   друзья,   культура   и история  родного  края. 
Ответственность  гражданина за  свободу,  благополучие Родины, защита её от иноземных 
врагов.

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и 
обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения обязанностей 
членами общества.

История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в России.
Новый год — замечательный семейный праздник. История возникновения новогоднего 

праздника в России. Традиции встречи Нового года: украшение ёлки, подарки, загадывание 
заветных желаний. О чём люди разных времён мечтали в Новый год.

Что такое виртуальный мир и кто его создаёт? Плюсы и минусы виртуального мира. 
Правила безопасного пользования интернет-ресурсами.

Блокада Ленинграда: как она началась и сколько длилась. Ленинградский ломтик хлеба. 
Дневник Тани Савичевой. Как жили и о чём мечтали дети блокадного города. Дорога жизни. 
Ленинград и ленинградцы выжили и победили.

Первые театры в России. К. С. Станиславский — великий деятель театрального 
искусства: яркие страницы жизни и деятельности. С чего начинается театр? Кто самый 
главный в театре. Школьный и классный театр.

Наука: научные открытия позволяют улучшать жизнь людей, обеспечивают прогресс 
общества.  Науку  делают  талантливые,  творческие,  увлечённые  люди. Научные открытия 
российских  учёных, без  которых  невозможно  представить современный мир: телеграф, 
цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце.

Роль  нашей  страны в  современном мире.  Значение  российской  культуры  для всего 
мира.

Защита Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление 
любви к родной земле, Родине. Армия в годы войны и в мирное время: всегда есть место 
подвигу. Качество российского воина: смелость, героизм, самопожертвование.

Доброта — качество настоящего человека, способность оказать помощь, поддержку, 
проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно необходимо и для кого предназначено. 
Добрые дела граждан России в прошлые времена: благотворительность; пожертвование как 
проявление добрых чувств в традиционных религиях.



Международный женский день — праздник благодарности и любви  к женщине. 
Женщина в современном обществе — труженица, мать,  воспитатель детей. Нет на свете 
профессии,  которой не может научиться женщина. Великие женщины в истории России: 
Екатерина Великая, Е. Дашкова, Н. Суслова (первая женщина-врач). Выдающиеся женщины 
ХХ века, прославившие Россию: В. Терешкова, М. Раскова, Л. Павличенко, А. Пахмутова, 
М. Плисецкая, Л. Зыкина.

Сергей  Владимирович  Михалков  —  автор  гимна  современной  России.  Правила 
слушания и исполнения гимна. С. В. Михалков — выдающийся поэт ХХ века, автор стихов, 
которые дети знали и знают наизусть. Вклад поэта в развитие детской литературы. Слушаем 
и читаем стихи Михалкова.

Крым  —  природная  жемчужина.  Разнообразие  природных  зон:  полупустыни  и 
солончаки; степная зона, лесостепь, вечнозелёная растительность. Природные 
достопримечательности Крыма: Агармышский лес, гора Ак-Кая, Белая скала), гора Кошка, 
Чёрное и Азовское моря. Симферополь — столица Республики Крым,
«ворота Крыма». Ласточкино гнездо, Золотые ворота, Судакская крепость, Севастополь.

Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, композиторы, 
артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. Умеем ли мы фантазировать: 
сочинять  сказки,  конструировать  города  будущего,  создавать узоры для тканей, посуды, 
расписывать игрушки. Творческая сценическая деятельность: игры, импровизация, 
драматизация, разыгрывание сценок.

Мы первые: первый искусственный спутник Земли; Луноход-1. «Он сказал:
„Поехали!“» — первый полёт человека в космос; Ю. А. Гагарин —  Герой Советского Союза. 
Первый выход  в открытый космос — А. А.   Леонов,  дважды Герой Советского Союза. 
Самый длительный полёт в космосе —  Валерий Поляков, Герой Советского Союза, Герой 
Российской Федерации. Кто такие нацисты? Почему они хотели сделать все народы своими 
рабами? Преступления нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой изоляции. 
Дети Освенцима. Как боролись с нацизмом в концлагерях советские солдаты и офицеры. 11 
апреля — Международный день освобождения узников концлагерей.

Особо охраняемые территории в России — заповедники, национальные парки. 
Экологические тропы — что это такое? Путешествие на   Камчатку (долина гейзеров),  в 
Приокско-Террасный  заповедник  (дикий  дом  для  зубров, косуль, оленей), в Большой 
Арктический заповедник, в заповедник

«Чёрные земли» (сохранение сайгаков, тушканчиков, сусликов). Таймыр — родной дом 
северных оленей. Окский заповедник — журавлиный питомник.

Профессии  прошлого  и  профессии  будущего  —  что  будет  нужно  стране, когда я 
вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные династии. 
Зачем нужно учиться всё время, пока работаешь?

Историческая память: мы помним подвиги наших солдат, офицеров, матросов, 
защитивших нашу жизнь в годы Великой Отечественной войны. Связь (преемственность) 
поколений: Бессмертный полк — помним, любим, гордимся. Какое чувство вело советских 
людей на борьбу за свободу своейРодины?

Детская общественная организация — мы вместе, и мы делаем добрые дела. Друзья 
необходимы каждому человеку. Добрые дела, которые можно сделать вместе. Наша помощь 
нужна тем, кто в ней нуждается: больным,  старым, слабым.

Счастье каждый понимает по-своему. Но для всех счастье — мир на Земле, здоровье 
близких,  верные  друзья,  благополучие  страны.  Бывает  ли  много  счастья? Можно ли им 
поделиться?

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСАВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений 
школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных 
образовательных результатов.

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;  уважениек своему и другим народам;  первоначальные  
представления  о человеке  какчлене общества, о правах и ответственности, уважении и 
достоинстве человека, о нравственно- этических нормах поведения и 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  универсальными  учебными  познавательными  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 Интернете; анализировать 
и создавать текстовую, графическую, звуковую, видеоинформацию в соответствиис учебной 
задачей.

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными 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 (рисунки, фото, плакаты) 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  свойвклад в общий 
результат.

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 
последовательность выбранных действий; устанавливать причины успеха/неудач  учебной 
деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

Предметные результаты  освоения  программы  внеурочной  деятельности
«Разговоры о важном» представлены с учётом специфики содержания предметных областей, 
к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности:

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на 
территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных 
ценностей народа; понимание роли языка как основного средства  общения;  осознание 
значения  русского  языка  как  государственного  языка Российской Федерации; понимание 
роли русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной 
устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; овладение основными 
видами  речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах 
современного русского литературного языка; использование в речевой деятельности норм 
современного русского литературного языка и речевого этикета.

Литературное  чтение:  осознание  значимости  художественной  литературы  и 
произведений устного народного творчества для всестороннего развития личности человека; 
первоначальное  представление  о  многообразии  жанров  художественных произведений и 
произведений устного народного творчества; овладение элементарными умениями анализа и 
интерпретации текста.

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего 
народа.

Математика и информатика:  развитие логического мышления; приобретение опыта 
работы с информацией, представленной в графической и  текстовой форме, развитие умений 
извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы.

Окружающий  мир:  сформированность  уважительного  отношения  к  своей  семье и 
семейным традициям, организации, родному краю, России, её истории и культуре, природе; 
сформированность чувства гордости за национальные свершения,



открытия, победы; первоначальные представления о природных и социальных объектах как 
компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира 
живой и неживой природы; сформированность основ рационального  поведения  и 
обоснованного принятия решений; первоначальные представления о традициях и обычаях, 
хозяйственных  занятиях  населения  и массовых профессиях родного края, 
достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее   значимых объектах 
Всемирного культурного и природного наследия  в России; важнейших для страны и 
личности событиях и фактах  прошлого  и  настоящего  России;  основных  правах  и 
обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие умений описывать, сравнивать и 
группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки 
и отношения между объектами и явлениями; понимание простейших причинно- 
следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о   природе и 
культуре родного края); приобретение базовых умений работы с доступной информацией 
(текстовой, графической, аудио-визуальной) о   природе   и обществе, безопасного 
использования электронных ресурсов организации и Интернете, 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 Интернете и опыта соблюдения 
правил безопасного поведения при использовании   личных финансов; приобретение 
опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления 
действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения.

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости 
нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом  личных усилий 
человека; формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 
отвечать за них, проявлять готовность  к сознательному самоограничению в поведении; 
построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 
как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 
личности; понимание ценности семьи, умение приводить примеры  положительного влияния 
религиозной традиции на отношения  в  семье,  воспитание  детей; овладение  навыками 
общения с  людьми разного вероисповедания;  осознание,  что оскорбление представителей 
другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; понимание ценности 
человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо человека, 
общества; формирование умений  объяснять  значение  слов  «милосердие»,  «сострадание», 
«прощение»,
«дружелюбие»;  умение  находить  образы,  приводить  примеры  проявлений  любви к 
ближнему, милосердия и сострадания в религиозной   культуре,   истории России, 
современной жизни; открытость к   сотрудничеству,   готовность оказывать помощь; 
осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства;  знание общепринятых в 
российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, основанных на 
российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 
обязанностях гражданина. Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с 
использованием различных художественных материалов и средств художественной 
выразительности изобразительного искусства; умение характеризовать    виды    и    жанры 
изобразительного    искусства;    умение



характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России.
Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки.

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в 
жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры.

Физическая культура:  сформированность общих представлений о физической культуре и 
спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных 
умениях и навыках, основных физических упражнениях;   умение    взаимодействовать    со 
сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила честной игры.

Рабочая программа «Уроки нравственности»
Результаты освоения программы
 Воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших школьников как направление духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 
ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 
действительности и общественного действия в контексте становления идентичности гражданина России.
В ходе реализации программы «Азбука нравственности» будет обеспечено достижение обучающимися 
воспитательных результатов и эффектов.
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (о нравственных нормах, 
социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и-т.п.), первичного понимания социальной 
реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающегося со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 
социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 
ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 
учреждения, т. е. в защищенной, дружественной среде, в которой ребенок получает первое практическое 
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить.
Третий уровень результатов - получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного 
действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 
самостоятельном общественном действии человек действительно становится гражданином, социальным деятелем, 
свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты:
• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не 
столько научные знания, сколько знания о ценностях;
• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников, и ценности могут 
усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков;
• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в нравственно ориентированной 
социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным, 
это необходимо учитывать при организации воспитания, социализации младших школьников.
В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять новую для них 
школьную реальность. Задача педагога поддерживать эту тенденцию, способствовать используемыми им 
воспитательными формами достижению ребенком первого уровня результатов.
Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко 
активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что создает благоприятную 
ситуацию для достижения второго уровня воспитательных результатов. К четвертому классу у младшего 
школьника появляется реальная возможность выхода в пространство общественного действия, то есть достижение 
третьего уровня воспитательных результатов.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся - формирование основ российской идентичности, присвоение 
базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-
психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т.д.
В результате прохождения программного материала к концу 1-го класса обучающиеся должны знать:
1. Отличие понятий «этика» и «этикет».
2.  Правила вежливости и красивых манер.
3. Заповеди и соответствующие притчи.



Уметь:
1. Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это право и за другими.
2. Соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах.
4. Быть доброжелательными.
5. Соблюдать заповеди.
6. Сострадать животным, не обижать их.
7. Придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома.
8. Быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем месте, содержать в чистоте свои книги и тетради.
9.  Не забывать дома школьные принадлежности, книги, тетради, необходимые для уроков по расписанию.
В результате прохождения программного материала к концу 2-го класса обучающиеся должны знать:
1.  Требования этикета к устному и письменному приглашению и общению с гостями.
2. Заповеди и правила этикета.
3.  О доброте и жестокости, уважительном отношении к старшим и высокомерии, отраженном в сказках 
(«Преданный друг» О. Уайльда, «Мешок яблок» В. Сутеева, «Девочка, наступившая на хлеб» Г. X. Андерсена).
4. Афоризмы.
Уметь:
1. Исполнять заповеди.
2. Соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице.
3.  Выполнять обещания.
4.  Написать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно вести себя в гостях, дарить и принимать 
подарки.
5.  Исполнять ментальную зарядку как один из способов самоконтроля в самовоспитании.
В результате прохождения программного материала к концу 3-го класса обучающиеся должны знать:
1. Ранее изученные заповеди и афоризмы.
2. Каким должен быть воспитанный человек.
3. Требования этикета к разговору, в том числе к разговору по телефону.
4. Краткое содержание прочитанных на уроках притч и сказок в подтверждение своих нравственных убеждений.
5. Пословицы о дружбе, верности данному слову, доброте, благодарности.
6. Правила вежливого отказа, несогласия. Как обращаться к разным людям.
Уметь:
1. Соблюдать правила вежливости и красивых манер.
2. На практике применять методы самовоспитания и самоконтроля.
3. Уметь разговаривать по телефону, соблюдая правила этикета.
4. Уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним.
5. Проявлять тактичность и доброжелательность в общении.
6. Быть сострадательными к чужому горю. Не обижать животных и птиц.
8. Различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных героев, уметь мысленно ставить себя 
в аналогичную ситуацию.
9. Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступках.
В результате прохождения программного материала к концу 4-го класса обучающиеся должны знать:
1. Правила этики и культуры речи.
2. Требования к манерам, чем отличается корректное поведение от галантного.
3. Об источниках наших нравственных знаний.
4. О совести как основе нравственности.
5. Заветы предков. «Поучение» В. Мономаха.
6. Стихотворения о Родине (на выбор).
7. Афоризмы.
8. О пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих поступков.
Уметь:
1. Различать хорошие и плохие поступки.
2. Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках.
3. Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим.
4. Исполнять заповеди.
5. Давать правильную оценку поступков литературных героев и сверстников, уметь мысленно ставить себя в 
аналогичную ситуацию.
У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно:
Личностные универсальные учебные действия
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих 
людей;



• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета 
позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим требованиям;
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 
направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебной материале в сотрудничестве с учителем;
«планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 
внутреннем плане;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей родителей и других людей;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера 
сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 
использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей 
речи на русском, родном и иностранном языках.
Познавательные универсальные учебные действия
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 
литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 
пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;
•строить сообщения в устной и письменной форме;
•осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков.
Коммуникативные универсальные учебные действия
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации;
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 
собственной и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
• учитывать разные мнения и стремиться, к координации различных позиций в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов.
Для оценки планируемых, результатов освоения программы «Уроки нравственности» рекомендовано использовать 
диагностический инструментарий, заложенный в пособии «Как проектировать универсальные учебные действия в 
начальной школе: от действия к мысли».

Критерии Показатели Измерители
Сформированность 
моральных норм и правил 
поведения

Знает основные моральные нормы и 
правила поведения

Диагностика нравственной 
воспитанности:
• диагностика нравственной 
самооценки;
• диагностика этики поведения;
• диагностика отношения к 
жизненным ценностям;
• диагностика нравственной 
мотивации.
Наблюдения педагогов и 
родителей

Соблюдает моральные нормы и 
правила поведения

Методика изучения уровня 
воспитанности. Наблюдения 
педагогов и родителей

Ориентируется в нравственном 
содержании и смысле собственных 
поступков и поступков окружающих 
людей

Анкета «Оцени поступок» 
(дифференциация 
конвенциональных и моральных 
норм, по Э. Туриэлю в 
модификации Е.А. Кургановой и 
О.А. Карабановой, 2004} 
Наблюдения педагогов и 
родителей.



Для оценки результативности программы «Азбука нравственности» в Приложении приведены диагностические 
материалы и проверочные задания для каждого раздела.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1-й класс (33 часа)
Раздел 1: Правила поведения в школе (6 часов)
Правила поведения на уроке и на перемене. Правила поведения в гардеробе. Правила поведения в столовой. 
Правила поведения в библиотеке. Правила поведения в школьном дворе.
Раздел 2: О добром отношении к людям (10 часов)
Что такое «добро и зло». «Ежели вы вежливы». Добрые и не добрые дела. Ты и твои друзья Помни о других - ты не 
один на свете.
Раздел 3: Как стать трудолюбивым (7 часов)
«Ученье - Свет, а неученье - тьма» Как быть прилежным и старательным. Наш труд в классе. Мой труд каждый 
день дома.
Правила опрятности и аккуратности (5 часов) Культура внешнего вида. Каждой вещи свое место. Умейте ценить 
свое и чужое время.
Раздел 5: Правила поведения на улице и дома (2 часов) Как вести себя на улице и дома.
Раздел 6: Школьный этикет (3 часа)
2-й класс (34 часа)
Раздел 1: Культура общения (9 часов)
Этикет (повторение). Устное и письменное приглашение на день рождения. Встреча и развлечение гостей. 
Поведение в гостях. Как дарить подарки.
Раздел 2: Общечеловеческие нормы нравственности (4 часа) Заповеди. Дал слово - держи.
Раздел 3: Дружеские отношения (11 часов)
«Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». Преданный друг. О доброте и бессердечии. Об 
уважительном отношении к старшим. О зависти и скромности. О доброте и жестокосердии. В мире мудрых 
мыслей.
Раздел 4: Понять другого (10 часов)
Золотые правила. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. О тактичном и бестактном 
поведении. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам не нравится. В мире мудрых мыслей. Обзор 
курса этики за год.
3-й класс (34 часа)
Раздел 1: Культура общения (9 часов)
Этикет разговора. Обращение к разным людям. Вежливый отказ, несогласие. Этикетные ситуации. Афоризмы. 
Разговор по телефону. Играем роль воспитанного человека.
Раздел 2: Самовоспитание (7 часов)
"Что значит быть вежливым? Мои достоинства и недостатки. Большое значение маленьких радостей. О хороших и 
дурных привычках. Афоризмы о самовоспитании.
Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10 часов) Заповеди: как мы их исполняем. О сострадании и 
жестокосердии. Лгать нельзя, но если...? Всегда ли богатство счастье? Спешите делать добро. Без труда не 
вытащишь и рыбку из пруда.
Раздел 4: Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? (8 часов) Как сердцу высказать себя? В трудной 
ситуации, попытаемся разобраться. И нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Думай хорошо - и мысли 
созревают в добрые поступки. Диалоги о хороших манерах, добре и зле. Афоризмы. Чему научились на уроках 
этики
4 -й класс (34 часа)
Раздел 1: Культура общения (9 часов)
Традиции общения в русской семье «Домострой». Культура общения в современной семье. О терпимости к 
ближним. Культура спора. Этикетные ситуации. В мире мудрых мыслей.
Раздел 2: Самовоспитание (7 часов)
Познай самого себя. Самовоспитание. Определение цели и составление плана самовоспитания на неделю. Как я 
работаю над собой. О терпении. Конец каждого дела обдумай перед началом. «Ты памятью свой разум озари. И 
день минувший весь пересмотри».
Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10 часов) Об источниках наших нравственных знаний. 
Совесть - основа нравственности. Чем ты сильнее, тем будь добрее. Досадно мне, что слово честь забыто. Заветы 
предков. Россияне о любви к Родине. Твоя малая родина. Мой первый друг, мой друг бесценный. Афоризмы о 
совести, о родине, о дружбе. Приветливость - золотой ключик, открывающий сердце людей.
Раздел 4: Искусство и нравственность (8 часов)
Нравственное содержание древних мифов. За что народ любил Илью Муромца и чтил своих былинных героев. 
Положительные герои в былинах и сказках. Отрицательные герои в литературных произведениях. Зло, как и добро, 



имеет своих героев. Искусство и нравственность. «Вот человек. Что скажешь ты о нём?» Обзор курса этикета.

Рабочая программа «Учимся создавать проект»

Планируемые результаты
Ученик получит возможность научиться: 
видеть проблемы;
ставить вопросы;
выдвигать гипотезы;
давать определение понятиям;
классифицировать;
наблюдать;
проводить эксперименты;
делать умозаключения и выводы;
структурировать материал;
готовить тексты собственных докладов;
объяснять, доказывать и защищать свои идеи.
В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть сформированы следующие 
способности:
Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не получилось, видеть 
трудности, ошибки);
Целеполагать (ставить и удерживать цели);
Планировать (составлять план своей деятельности);
Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все существенное и главное);
Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи;
Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать или 
аргументировано отклонять точки зрения других).
У ребенка формируются личностные универсальные учебные действия:
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 
ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 
результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 
способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 
основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 
благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 
культурой. 
Требования к уровню подготовки обучающихся (по годам обучения)
Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов:

Первый уровень результатов
(1 класс)

Второй уровень результатов
(2-3 класс)

Третий уровень результатов
(4 класс)

предполагает приобретение 
первоклассниками новых знаний, 
опыта решения проектных задач по 
различным направлениям.  
Результат выражается в понимании 
детьми сути проектной 
деятельности, умении поэтапно 
решать проектные задачи.

предполагает позитивное отношение детей 
к базовым ценностям общества, в частности 
к образованию и самообразованию.  
Результат проявляется в активном 
использовании школьниками метода 
проектов, самостоятельном выборе тем 
(подтем) проекта, приобретении опыта 
самостоятельного поиска, систематизации и 
оформлении интересующей информации.

предполагает получение 
школьниками самостоятельного 
социального опыта. 
Проявляется в участии 
школьников в реализации 
социальных проектов по 
самостоятельно выбранному 
направлению.
Итоги реализации программы 
могут быть представлены через 
презентации проектов, участие в 
конкурсах и олимпиадах по 
разным направлениям, 
выставки, конференции, 
фестивали, чемпионаты и пр.

Основное содержание
1 класс



Кто  я? Моя семья
Чем я люблю заниматься. Хобби
О чем я больше всего хочу рассказать. Выбор темы проекта
Как собирать материал? Твои помощники
Проблема.
Проблема. Решение проблемы
Гипотеза. Предположение
Гипотеза. Играем в предположения
Цель проекта
Задача проекта
Выбор нужной информации
Выбор нужной информации
Интересные люди – твои помощники
Продукт проекта
Виды продукта. Макет
Визитка
Как правильно составить визитку к проекту
Как правильно составить визитку к проекту
Мини-сообщение.
Выступление перед знакомой аудиторией
Выступление перед знакомой аудиторией
Играем в ученых. Окрашивание цветка в разные цвета. Это интересно
Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «из зала» по теме проекта
Пробные выступления перед незнакомой аудиторией
Пробные выступления перед незнакомой аудиторией
Играем в ученых. «Мобильные телефоны». Это интересно
Играем в ученых. Получение электричества с помощью волос. Это интересно
Играем в ученых. Поилка для цветов. Это интересно
Тест «Чему я научился?»
Памятка для учащегося-проектанта
Памятка для учащегося-проектанта
Твои впечатления от работы над проектами
Ярмарка достижений
Советы на лето от Мудрого Дельфина

2 класс
Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения
Выбор темы твоего проекта. Ты - проектант
Знакомство с понятием «формулировка». Работа со словарями
Выбор помощников в работе над проектом
Этапы работы над проектом
Актуальность темы проекта. Твое знакомство с понятием «актуальность»
Проблема. Решение проблемы
Выработка гипотезы-предположения
Цель проекта
Задачи проекта
Сбор информации для проекта
Знакомство с интересными людьми. Интервью
Обработка информации. Отбор значимой информации
Создание продукта проекта. Твое знакомство с понятиями «макет», «поделка»
Играем в ученых. Это интересно
Тест «Чему ты научился?»
Отбор информации для семиминутного выступления. (Мини-сообщение)
Творческая работа. Презентация. Твое знакомство с понятием «презентация»
Значимость компьютера в создании проектов. Презентация
Знаком ли ты с компьютером? Программа МРР
Программа МРР
Совмещение текста выступления с показом презентации
Совмещение текста выступления с показом презентации
Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «зала» по теме проекта



Тест «Советы проектанту»
Изготовление визитки. Правильное составление титульного листа визитки
Самоанализ. Работа над понятием «самоанализ»
Играем в ученых. Это интересно
Различные конкурсы проектно-исследовательской деятельности
Памятка жюри конкурсов
Пробное выступление перед незнакомой аудиторией
Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед незнакомой аудиторией
Играем в ученых. Это интересно
Благодарственные рисунки-отклики помощникам твоего проекта

3 класс
Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над проектом
Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. Проблема. Решение проблемы
Выбор темы твоего исследования. Предположение. Гипотеза. Решение задачи.
Цель проекта. Задачи. Выбор помощников для работы над проектом. Сбор информации
Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта
Требования к составлению анкет для проекта. Анкетирование
Памятки. Составление памяток по теме проекта
Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения материала на постере
Практическая работа. Создание мини-постера
Изучение и освоение возможностей программы МРР. Выставка фотографий, рисунков, фигур, диаграмм
Программа МРР. Анимации. Настройка анимации
Программа МРР. Дизайн
Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями
Требования к компьютерной презентации.
Закрепление полученных умений, навыков в работе с программой МРР
Практическое занятие. Составление первой презентации по заданному тексту
Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе. Обработка информации. Интервью. Визитка
Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия
Твои впечатления работы над проектом
Пожелания будущим проектантам
Страница благодарности тем, кто поддерживал тебя в этом году.
Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над проектом
Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. Проблема. Решение проблемы
Выбор темы твоего исследования. Предположение. Гипотеза. Решение задачи.
Цель проекта. Задачи. Выбор помощников для работы над проектом. Сбор информации
Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта
Требования к составлению анкет для проекта. Анкетирование
Памятки. Составление памяток по теме проекта
Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения материала на постере
Практическая работа. Создание мини-постера
Изучение и освоение возможностей программы МРР. Выставка фотографий, рисунков, фигур, диаграмм
Программа МРР. Анимации. Настройка анимации
Программа МРР. Дизайн
Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями

4 класс
Наблюдение и экспериментирование
Методы исследования
Наблюдение и наблюдательность
Совершенствование техники экспериментирования
Интуиция и создание гипотез
Правильное мышление и логика
Искусство делать сообщения
Искусство задавать вопросы и отвечать на них
Семинар «Как готовиться к защите»
Определение проблемы и выбор темы собственного исследования
Индивидуальная работа по планированию и проведению самостоятельных исследований
Коллективная игра-расследование



Индивидуальная консультационная работа по проведению самостоятельных исследований
Семинар
Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов учащихся
Подготовка собственных работ к защите
Собственная защита исследовательских работ и творческих проектов

         Рабочая программа «Юные инспектора движения»
Результаты освоения программы и система их оценки
Освоение обучающимися программы кружковой деятельности обеспечивает достижение следующих результатов. 
Будут сформированы универсальные учебные действия:
Личностные
принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир, хороший водитель велосипеда»;
самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни;
уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;
осознание ответственности человека за общее благополучие;
этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость;
способность к самооценке;
начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.
Метапредметные
навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности;
умение ставить и формулировать проблемы;
навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе творческого характера;
установление причинно-следственных связей.
Регулятивные
использование речи для регуляции своего действия;
адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению 
допущенных ошибок;
умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить;
умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требованиями 
конкретной задачи;
Коммуникативные
работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных;
ставить вопросы;
обращаться за помощью;
формулировать свои затруднения;
предлагать помощь и сотрудничество;
слушать собеседника;
договариваться и приходить к общему решению;
формулировать собственное мнение и позицию;
осуществлять взаимный контроль;
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Система оценки
Обучающиеся должны знать и понимать:
1.   Дорожные знаки;
2.   Сигналы светофора и регулировщика;
3.   Виды транспорта;
4.   Причины ДТП;
5.   Приемы оказания первой медицинской помощи при ДТП;
6. Правила движения на велосипеде;
7.   Правила движения по дороге.
Обучающиеся должны применять полученные знаки:
1.   Ориентироваться в дорожных ситуациях;
2.   Оценивать свое поведение на дороге;
3.   Объяснить товарищу правила поведения на дороге;
4. Управлять велосипедом, соблюдая правила дорожного движения;
5. Оказывать первую медицинскую помощь при ДТП.
Осознано использовать приобретенные знания:
1.Дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, пассажира, велосипедиста;
2.Взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности;



3.Участия в конкурсах, соревнованиях.
4.Активной жизненной позиции образцового участника дорожного движения.
Ожидаемые результаты
Сокращение количества ДТП с участием обучающихся.
Повышение уровня теоретических знаний по ПДД.
Освещение результатов деятельности в школьных СМИ (постоянно действующий уголок безопасности дорожного 
движения).
Программа кружковой деятельности не предполагает отметочного оценивания в баллах. Оценка производится по 
системе: освоил, не освоил программный материал. К участию в районном соревновании «Безопасное колесо» 
допускаются только обучающиеся освоившие программный материал.
Формы контроля: тестирование, конкурсы, олимпиада, игры.
Основное содержание
Теория.
Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. Организационные вопросы (структура отряда, положение, 
обязанности). Оформление уголка «Дорога, транспорт, пешеход».
Практика.
Оформление уголка по безопасности ДД.

Правила дорожного движения в России.
Теория.
История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом светофоре, автотранспорте, велосипеде, 
дорожных знаках.
Практика.
Составление викторины по истории ПДД в уголок для классов.

Основные правила поведения обучающихся на улице и дороге.
Теория.
Общие положения. Обязанности пешеходов, водителей, велосипедистов и пассажиров. Проблемы безопасности 
движения, причины дорожно-транспортных происшествий. Дороги и их элементы. Проезжая часть. 
Разделительная полоса. Полоса движения. Тротуар. Прилегающие территории. Перекрестки. Границы 
перекрестков. Пересечение проезжих частей на перекрестках. Населенные пункты.

Почему на улице опасно? (экскурсия)
Практическое занятие.
Причины ДТП. Меры ответственности пешеходов и водителей за нарушение ПДД. ПДД для пешеходов – 
правосторонне движение, правила перехода дороги, места перехода проезжей части дороги. Обход стоящего 
транспорта у обочины. Движение пеших групп и колонн.

Ты – велосипедист.
Теория.
ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, техническое состояние велосипеда, движение групп велосипедистов. 
Разметка проезжей части дороги. Остановка и стоянка транспортных средств. Влияние погодных условий на 
движение транспортных средств. Тормозной и остановочный пути. Дорожные ловушки.
Практика.
Составление памятки: «Юному велосипедисту».

Дорога глазами водителей.
Теория.
Горизонтальная разметка. Случаи, когда значение временных дорожных знаков и линий временной разметки 
противоречат значениям линий постоянной разметки. Вертикальная разметка. Распределение приоритета между 
участниками дорожного движения. Главная и второстепенная дороги. «Правило правой руки». Действие водителя 
при запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивного) или регулировщика. Приоритет транспортных средств, 
подающих специальные сигналы. Транспортные средства, оборудованные маячками синего или синего и красного 
цвета и специальным звуковым сигналом. Транспортные средства, оборудованные маячками желтого или 
оранжевого цвета. Транспортные средства, оборудованные маячками бело- лунного цвета и специальным 
звуковым сигналом.
Практика
Решение задач, карточек по ПДД, предложенные газетой «Добрая Дорога Детства».



Освоение навыков безопасного движения велосипедиста.
Теория.
Езда на велосипеде, технические требования, предъявляемые к велосипеду. Экипировка. Правила движения 
велосипедистов. Подача предупредительных сигналов велосипедистом световыми приборами и рукой. 
Дополнительные требования к движению велосипедистов: Правила проезда велосипедистами нерегулируемых 
перекрестков. Изучение каждого препятствия отдельно. Правила проезда велосипедистами пешеходного перехода. 
Движение групп велосипедистов. Проезд мест остановок маршрутных транспортных средств. Проезд мимо 
транспортных средств, предназначенного для перевозки детей.
Практика
Навыки вождения велосипеда по прямой линии и с совершением маневра на школьной территории.

Практическое занятие. Фигурное вождение велосипеда.
Теория.
Препятствия (прохождение трассы):
- змейка;
- восьмерка;
- качели;
- перестановка предмета
- слалом;
- рельсы «Желоб»;
- ворота с подвижными стойками;
- скачок;
- коридор из коротких досок.
Практика.
Прохождение отдельных препятствий на велосипеде.
Фигурное вождение велосипеда.

Учусь читать дорожные знаки.
Теория.
История дорожных знаков. Дорожные знаки и их группы. Назначение и роль дорожных знаков в регулировании 
дорожного движения.
Практика.
Решение задач, карточек по ПДД, предложенные газетой «Добрая Дорога Детства».
Встреча с инспектором ГИБДД по практическим вопросам.

Предупреждающие и запрещающие знаки.
Теория.
Дорожные знаки. Предупреждающие знаки.
Практика.
Решение задач, карточек по ПДД, предложенные газетой «Добрая Дорога Детства».

Знаки приоритета.
Теория.
Дорожные знаки. Знаки приоритета.
Практика.
Решение задач, карточек по ПДД, предложенные газетой «Добрая Дорога Детства».

Знаки особого предписания и сервиса.
Теория.
Дорожные знаки. Предписывающие знаки. Знаки сервиса.
Практика.
Решение задач, карточек по ПДД, предложенные газетой «Добрая Дорога Детства».

Информационо-указательные знаки. Знаки дополнительной информации.
Теория.
Дорожные знаки. Информационно-указательные знаки. Дорожные знаки. Знаки дополнительной 



информации. Таблички и указатели на дорогах. Информация для водителя.
Практика.
Решение задач, карточек по ПДД, предложенные газетой «Добрая Дорога Детства».

Пешеходные переходы.
Теория.
Пешеходный переход и его обозначения. Пешеходные переходы в микрорайоне школы. Правила перехода дороги 
с двусторонним и односторонним движением. Опасные ситуации при переходе дороги. Подземный и наземный 
пешеходные переходы, их обозначения. Правила перехода при их наличии. Действия пешеходов при приближении 
транспортных средств с включенными спецсигналами. Правила перехода дороги, если в зоне видимости 
отсутствуют пешеходный переход или перекресток.
Практика.
Встреча с инспектором ГИБДД по практическим вопросам.

Регулируемая дорога. Практическое занятие.
Теория.
Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Регулируемые перекрестки. Проезд перекрестков, движением на 
которых управляет регулировщик. Проезд перекрестков со светофорным регулированием. Преимущество трамваев 
на регулируемых перекрестках. Средства регулирования движения. Светофорное регулирование. Значение 
круглых сигналов светофора выполненных в виде стрелок. Пешеходные светофоры для велосипедистов. 
Светофоры для регулирования движения через железнодорожные переезды. Дорожная разметка как способ 
регулирования дорожного движения. Виды разметки. Ее назначение.
Практика.
Встреча с инспектором ГИБДД по практическим вопросам.

Нерегулируемые перекрёстки.
Теория.
Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Общие правила проезда перекрестков. 
Нерегулируемые перекрестки. Нерегулируемые перекрестки неравнозначных дорог. Предупредительные сигналы, 
подаваемые водителями. Обозначение пешеходных переходов на нерегулируемом перекрестке. Правила перехода 
нерегулируемого перекрестка. Где и как перейти проезжую часть, если пешеходный переход не 
обозначен. Нерегулируемые перекрестки равнозначных дорог.
Движение через железнодорожные пути. Приближение к железнодорожному переезду. Места прекращения 
движения в случаях, когда движение через переезд запрещено. Вынужденная остановка на железнодорожном 
переезде.
Практика.
Встреча с инспектором ГИБДД по практическим вопросам.

Регулировщик и его сигналы.
Теория.
Для чего регулировщику нужны жезл и свисток? Сигналы регулировщика. Действия пешеходов по этим сигналам. 
Приоритет сигналов регулировщика над сигналами светофора.
Практика.
Решение задач, карточек по ПДД, предложенные газетой «Добрая Дорога Детства».

Разбор дорожных ситуаций – практическое занятие.
Теория.
Подготовка к участию в районном конкурсе «Безопасное колесо». Карточки –задания с различными ситуациями на 
дороге. Настольная игра.
Практика.
Решение задач, карточек по ПДД, предложенные газетой «Добрая Дорога Детства».

Причины дорожно-транспортных происшествий на дороге.
Теория.



Причины ДТП. Основные требования при оказании ПМП при ДТП. Наиболее опасные перекрестки в микрорайоне 
школы.
Разбор безопасных путей подхода к школе.
Практика.
Встреча с инспектором ГИБДД по практическим вопросам.

Проект № 1 «Твой ежедневный маршрут»
Теория.
Разработка викторины по ПДД в уголок. Составление и разбор схемы движения дом-школа-дом в качестве 
пешехода и в качестве велосипедиста.
Практика.
Помощь начальным классам в создании схемы «Безопасный путь: Дом-школа-дом».

Где можно и где нельзя играть.
Теория.
Опасность игр вблизи проезжей части. Где можно и где нельзя играть во дворе. Примеры дорожно-транспортных 
происшествий с детьми (по материалам дорожной полиции). Анализ причин их возникновения.
Практика.
Встреча с инспектором ГИБДД по практическим вопросам.

Ты – пассажир.
Теория.
ПДД для пассажиров – виды общественного транспорта, посадочные площадки и дорожные знаки, правила 
поведения в салоне транспорта, перевоз грузов. Взаимовежливые отношения пассажиров и водителя.
Практика.
Конкурс по правилам ДД.

Обязанности пассажиров – ролевая игра.
Теория.
ПДД для пассажиров.
Практика.
Ролевая игра «Я-водитель, я-пассажир».

Виды транспортных средств.
Теория.
Классификация транспортных средств. Виды общественного транспорта, грузового, специального транспорта.
Практика.
Решение задач, карточек по ПДД, предложенные газетой «Добрая Дорога Детства».

Игры по правилам безопасного поведения на дорогах.
Практика.
Игры «Азбука дороги», «Сами не видят, а другим говорят».

Почему дети попадают в дорожные аварии.
Теория.
Причины детского травматизма и смертности на дорогах и в ДТП. Почему нужно быть внимательным на дороге?
Практика.
Решение задач, карточек по ПДД, предложенные газетой «Добрая Дорога Детства».

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему в ДТП.
Теория.
Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи. Первая помощь при ДТП. Информация, которую 
должен сообщить свидетель ДТП. Роль своевременной и квалифицированной помощи при ДТП. Цена ошибки и 
паники при оказании помощи пострадавшему. Использование подручных средств и аптечки. Транспортировка 
пострадавшего.
Практика.



Встреча с медицинским работником по практическим вопросам.

Классификация возможных травм.
Теория.
Раны, их виды, оказание первой помощи. Вывихи и оказание первой медицинской помощи. Виды кровотечения и 
оказание первой медицинской помощи. Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему. Ожоги, 
степени ожогов. Оказание первой помощи. Транспортировка пострадавшего.
Практика.
Встреча с медицинским работником по практическим вопросам.

Обработка ран и способы остановки кровотечения.
Теория.
Оказание первой помощи при кровотечении. Виды кровотечений: венозное, артериальное, капиллярное. Основные 
способы остановки кровотечения. Медикаменты, необходимые для обработки ран. Виды повязок и способы их 
наложения.
Практика.
Встреча с медицинским работником по практическим вопросам.

Виды перевязочных средств и правила наложения повязок.
Теория.
Основные перевязочные средства: жгут, бинты. Подручные перевязочные средства. Правила наложения жгута. 
Виды повязок и способы их наложения.
Практика.
Виды повязок и способы их наложения.

Аптечка.
Теория.
Аптечка автомобиля и ее содержимое. Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, обморожении, 
переломах, обмороке, сердечном приступе. Условия и сроки хранения медикаментов.
Практика.
Ответы на вопросы билетов по медицине.

Итоговое занятие.
Теория.
Игра – путешествия по станциям «В гостях у Светофорика».
Практика.
Составление памятки: «Юному велосипедисту».

2.2.Программа формирования универсальных учебных действий.
В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных учебных действий (далее - У УД) имеет 
следующую структуру: 
описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 
Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется через установление связи и 
взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 
метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 
предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 
основой становления УУД; развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 
инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных интеллектуальных 
процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в условиях 
дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 
образовательного процесса); под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 
универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его операций, что 
позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, в том 
числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 



положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; построение учебного процесса с учетом 
реализации цели формирования УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, 
которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию 
предметного содержания в условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей 
изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 
Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учебнопознавательной деятельности 
обучающихся и включают: 
методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения 
реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и другое); 
базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, 
сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, мини-исследования и другое); 
работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических (таблицы, диаграммы, 
инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 
Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности обучающегося к самообразованию и 
саморазвитию. 
Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности обучающегося к информационному 
взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 
общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в 
виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 
Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую образовательную среду класса, 
образовательной организации. 
Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 
смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; 
аналитическую текстовую деятельность с ними; 
успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами образовательных отношений 
(знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 
информационного взаимодействия; 
успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов разного типа - описания, 
рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, 
художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 
результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание собственного мнения, учет 
суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе 
в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 
Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих становление рефлексивных 
качеств обучающегося (на уровне начального общего образования их формирование осуществляется на 
пропедевтическом уровне). 
Выделяются шесть групп операций: 
принимать и удерживать учебную задачу; 
планировать ее решение; 
контролировать полученный результат деятельности; 
контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному 
способу; 
предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 
корректировать при необходимости процесс деятельности. 
Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие способность обучающегося к 
волевым усилиям в процессе коллективной и (или) совместной деятельности, к мирному самостоятельному 
предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного 
информационного взаимодействия. 
В федеральных рабочих программах учебных предметов требования и планируемые результаты совместной 
деятельности выделены в специальный раздел, что позволяет учителю осознать, что способность к результативной 
совместной деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает ее успешность: 
знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, 
находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 
информационного взаимодействия; 
волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и других в результат 
общего труда и другие). 
Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие методические позиции. 
Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения УУД и устанавливает те 
содержательные линии, которые в особой мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. 



На уроке по каждому учебному предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует 
применения определенного познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального действия. 
Соответствующий вклад в формирование УУД можно выделить в содержании каждого учебного предмета. 
 
Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных предметов для 
формирования качества универсальности на данном предметном содержании. 
На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический работник предлагает задания, 
требующие применения учебного действия или операций на разном предметном содержании. 
Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его независимо от предметного 
содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщенное видение учебного действия, он может 
охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, "наблюдать - значит...", "сравнение - 
это...", "контролировать - значит..." и другое. 
Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) 
как свойство учебного действия сформировалась. 
Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение 
универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием электронных образовательных и 
информационных ресурсов информационно-телекомуникационной сети "Интернет", исследовательская, 
творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов, что 
позволяет отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором главным методом обучения 
является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае задача обучающегося - запомнить 
образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения учебных 
предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, 
планирования и контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как использование готового 
образца опирается только на восприятие и память. 
Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обучающегося к диалогу, обсуждению 
проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность 
может осуществляться с использованием информационных банков, содержащих различные экранные 
(виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования 
технологий неконтактного информационного взаимодействия. 
Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действительности на уроках 
окружающего мира организуются наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения можно 
организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, 
отображающих реальную действительность, которую невозможно предоставить ученику в условиях 
образовательной организации (объекты природы, художественные визуализации, технологические процессы и 
другие). 
Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая 
текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране виртуальным собеседником, 
дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать 
обобщения практически на любом предметном содержании. 
Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем учебным предметам, то 
универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 
Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный состав учебного действия. 
Цель таких заданий - создание алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. На 
первых этапах указанная работа организуется коллективно, выстраиваются пошаговые операции, постепенно 
обучающиеся учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов 
формирования алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; 
проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень - построение способа действий на 
любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. 
При этом изменяется и процесс контроля: 
от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к 
самостоятельным аналитическим оценкам; 
выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и процесса деятельности; 
развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть возможные трудности и 
ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с 
соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 
Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности развивает способность 
обучающихся работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. 
Сравнение как УУД состоит из следующих операций:  
нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); 



определение их сходства, тождества, похожести;  
определение индивидуальности, специфических черт объекта. 
 Для повышения мотивации обучения обучающемуся предлагается новый вид деятельности (возможный только в 
условиях экранного представления объектов, явлений) - выбирать (из информационного банка) экранные 
(виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы 
привести их к сходству или похожести с другими. 
Классификация как УУД включает:  
анализ свойств объектов, которые подлежат классификации; 
сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние (несущественные) и главные 
(существенные) свойства;  
выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся 
объектов;  
разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку.  
Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей объектов) большее их количество в 
отличие от реальных условий, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для 
сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 
дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 
рассмотрения учителем итогов работы. 
Обобщение как УУД включает следующие операции:  
сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков;  
анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков 
(свойств);  
игнорирование индивидуальных и (или) особенных свойств каждого предмета; сокращенная сжатая формулировка 
общего главного существенного признака всех анализируемых предметов.  
Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей объектов) большее их количество в 
отличие от реальных условий, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. 
При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем 
итогов работы. 
Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых способов действий на 
различном предметном содержании, формирует у обучающихся четкое представление об их универсальных 
свойствах, то есть возможность обобщенной характеристики сущности универсального действия. 
Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального 
общего образования. Полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с 
закономерностями контрольнооценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не 
процесс деятельности. В задачу педагогического работника входит проанализировать вместе с обучающимся его 
достижения, ошибки и встретившиеся трудности. 
В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных достижений обучения 
представлено в разделе "Содержание обучения", которое строится по классам. В каждом классе каждого учебного 
предмета представлен возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения на уровне 
начального общего образования. В 1 и 2 классах определен пропедевтический уровень овладения УУД, и только к 
концу второго года обучения появляются признаки универсальности. 
 В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание УУД представлено также в разделе 
"Планируемые результаты обучения".  
Познавательные УУД включают перечень базовых логических действий; базовых исследовательских действий; 
работу с информацией. 
 Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со 
смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи 
(описание, рассуждение, повествование).  
Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки.  
Отдельный раздел "Совместная деятельность" интегрирует коммуникативные и регулятивные действия, 
необходимые для успешной совместной деятельности. 
  
    Значение сформированнных УУД для успешного обучения и развития младшего школьника
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и государственный 
заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 
программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего образования:
Формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
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:
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;
Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и 
гуманизма:
принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, коллектива и общества, и стремления следовать им;



ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, 
развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой и отечественной 
художественной культурой;
Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:
развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации:
формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и 
отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, 
жизненного оптимизма;
формирование умения противостоять действиям и влияниям, 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.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, познавательного и 
личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия 
обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
Личностные ценности
Ценность жизни - признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей ценности, 
как основы для подлинного экологического сознания.
Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как 
проявление высшей человеческой способности - любви.
Ценность природы - основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира - 
частью живой и неживой природы.
Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 
также переживание чувства красоты, гармонии, ее совершенства, сохранение и приумножение ее богатства.



Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности 
бытия, мироздания.
Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через приобщение человека к разным видам 
искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему - «красота 
спасет мир».
Общественные ценности
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость 
соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально- нравственном 
здоровье.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребенка социальной и образовательной среды, 
обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 
жизнеспособность российского общества.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого 
существования.
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной 
нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек.
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, 
милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.
Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и 
государства.
Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, 
малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 
сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.
Ценностным ориентиром педагога, реализующего основную образовательную программу начального общего образования, 
является освоение и применение системно- деятельностного подхода, обеспечивающего учащимся достижение 
личностных и метапредметных результатов.
Характеристики универсальных учебных действий
Ценностные ориентиры начального общего образования определяют структуру универсальных учебных действий.



Взаимосвязь ценностных ориентиров содержания начального общего образования и видов универсальных учебных 
действий

Ценностные ориентиры содержания
начального общего образования

Виды универсальных учебных действий

Ценностное отношение к своей Родине – России; 
понимание своей этнокультурной и российской 
идентичности; сопричастности к настоящему и 
будущему своей страны и родного края; 
уважения к другим народам

Личностные универсальные учебные  действия

Развитие умения учиться Регулятивные универсальные учебные 
действия. Познавательные универсальные 
учебные действия

Формирование психологических условий
развития общения, сотрудничества

Коммуникативные универсальные учебные 
действия

Понятие «универсальные учебные действия»
Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, 
включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные 
учебные действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 
предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, 
ценностно- смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 
полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 
учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 
контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 
предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований 
личностного морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, 
искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 
результаты деятельности;
создание условий для гармоничного развития личности, ее самореализации на основе готовности к непрерывному 
образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 
предметной области.



Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный 
характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 
личности.
Состав и характеристики (виды) универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, 
можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), 
познавательный и коммуникативный.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- смысловую ориентацию обучающихся 
(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 
выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение.
Смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 
другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 
Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 
отвечать.
Нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и 
личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 
деятельности. К ним относятся:
целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, 
и того, что еще неизвестно;
планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление 
плана и последовательности действий;
прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик;
контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений 
и отличий от эталона;
коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки 
этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и 
уровня усвоения; оценка результатов работы;



саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного 
конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также 
постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств;
структурирование знаний;
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 
информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 
свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально- делового 
стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- символические действия:
моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 
характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая);
преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.
Логические универсальные действия:
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 
компонентов;
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
подведение под понятие, выведение следствий;
установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
доказательство;
выдвижение гипотез и их обоснование.



Постановка и решение проблемы:
формулирование проблемы;
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 
людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, функций участников, способов 
взаимодействия;
постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации;
разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 
разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 
каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 
возрастного развития. Так:
из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность;
из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется представление о себе и своих 
возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 
самоопределения;
из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются познавательные действия 
ребенка.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребенка к регуляции поведения 
и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.
Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 
коммуникативных универсальных учебных действий. По мере становления личностных действий

ребенка (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 
развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных

и



регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 
определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-
концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на 
эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 
обучающегося.
Взаимосвязь между планируемыми результатами и видами универсальных учебных
действий

При формировании раздела «Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования» данные взаимосвязи были учтены, личностные и метапредметные планируемые результаты были 
сгруппированы по видам универсальных учебных действий.
При структурировании планируемых результатов учитывалось, что программа формирования универсальных учебных 
действий включает два подраздела «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся».
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 
нормативно- возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка.
Образовательная деятельность определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 
уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 
действий Структурный компонент программы формирования УУД – «Типовые задачи
формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 
раскрывает механизмы реализации программы в практической деятельности учителя начальных классов.
В типовых задачах целесообразно выделить две части в соответствии с группами планируемых результатов:
типовые задачи формирования личностных универсальных учебных действий;
типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий.

Особенностью данных задач является то, что они должны раскрывать способы организации деятельности обучающихся – 
учебной деятельности, учебного сотрудничества и проектной деятельности, наряду с этим типовые задачи должны 
обеспечить обучающимся освоение продуктивных способов работы с текстом и использования информационно-
коммуникационных технологий.
Возможно выделить два подхода к определению понятия «типовые задачи формирования универсальных учебных 
действия»:
- типовые задачи – это отдельные задания, которые можно использовать в образовательной деятельности для 
формирования отдельных учебных действий;
типовые задачи – это системообразующий компонент программы, характеризующий способы деятельности учителя, 
обеспечивающие достижение обучающимися метапредметных результатов.
В данной основной образовательной программе описание типовых задач представлено в соответствии со вторым 
подходом, так как данный подход позволяет охарактеризовать способы деятельности учителя, целенаправленно 
формирующего все виды универсальных учебных действий, и систематизировать их.
Типовые задачи – это способы деятельности учителя (методы, учебно- познавательные и учебно-практические задачи, 
приемы, образовательные технологии, информационно-коммуникационные технологии), обеспечивающие формирование 
у учащихся универсальных учебных действий.
Типовые задачи должны быть распределены по всем предметам учебного плана и на всех курсах внеурочной 
деятельности. Распределение типовых задач внутри предмета / курса внеурочной деятельности должно обеспечивать 
планомерное формирование регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий в 
течение учебного года.
Системно-деятельностный подход предполагает, что учащиеся с первого класса включаются во все перечисленные виды 
деятельности, поэтому применение большего числа типовых задач осуществляется с первого по четвертый класс, 
усложняется лишь содержание предметного материала. Достижение метапредметных планируемых результатов 
обеспечивается систематическим использованием на всех уроках и курсах внеурочной деятельности типовых задач 
формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. ( таблица №1)

Универсальные учебные
действия

Личностные

Регулятивные

Познавательные

Коммуникативные

Планируемые результаты

Личностные

Метапредметные

Предметные



Типовые задачи, обеспечивающих формирование универсальных учебных действий.

Универсальное учебное
действие

Типовые задачи формирования универсальных  учебных 
действий

РЕГУЛЯТИВНЫЕ
1. Целеполагание Постановка и решение учебной задачи
2. Планирование Постановка и решение учебной задачи Проектные

задачи / групповые проекты
3. Прогнозирование Технология безотметочного оценивания

(прием
«Прогностическая самооценка»)

4. Контроль Технология безотметочного оценивания
(приемы

«Взаимоконтроль устных ответов»,
«Пошаговый

взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с 
эталоном», «Проверь себя»)

5. Коррекция Технология безотметочного оценивания
(прием

«Пошаговый взаимоконтроль при работе с 
алгоритмом»)

6. Оценка Технология безотметочного оценивания (приемы
«Ретроспективная самооценка», «Комментирование 
устных ответов», «Гибкая система балльной оценки»)

7. Рефлексия способов и
условий действия

Учебно-познавательная (учебно-практическая)
задача на «Рефлексию»

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
1. Общеучебные Постановка и решение учебной задачи Проектные 

задачи / групповые проекты Учебно-познавательные 
(практические) задачи на ценностные установки, 
коммуникацию, на сотрудничество Теория
формирования умственных действий

2. Знаково-символические Постановка и решение учебных задач, включающая 
моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, 
схем-опор, кратких записей, таблиц, ментальных карт
и т.п.)

3. Логические Постановка и решение учебной задачи
Учебные задания, формирующие

логические универсальные действия
4. Постановка и решение
проблемы

Учебно-познавательная (учебно-практическая)
задача на решение проблем

Коммуникативные Учебное сотрудничество, в том числе учебно- 
познавательная (учебно-практическая) задача на 
сотрудничество
Постановка и решение учебной задачи Проектные 
задачи / групповые проекты

4. Чтение. Работа с текстом (работа с информацией)
1. Поиск информации Составление плана текста
2. Понимание прочитанного Приемы «Внимание к слову»,

«Знакомство с заголовком», «Пометки на
полях»,«Диалог с

текстом»
3. Преобразование и
интерпретация информации

Работа с таблицами, схемами,
рисунками,

ментальными картами
4. Оценка информации Учебное сотрудничество Проектные задачи
5. Формирование ИКТ- компетентности (применение информационно- коммуникационных 
технологий)



. Знакомство со средствами ИКТ, гигиена 
работы с ком- пьютером

Включение и выключение цифрового устройства, 
компьютера
Выбор необходимых для решения задачи и запуск 
программ с рабочего стола и из меню «Пуск», 
использование технологии Drag and Drop
Организация рабочего места и энергосбережение 
Рациональная организация информации в файловой 
системе компьютера: создание, именование и 
использование имен файлов и папок (поиск в файловой 
системе, выбор, открытие, сохранение открытого 
объекта) для хранения цифровой коллекции
Копирование, переименование и удаление файлов

2. Технология ввода инфор- мации в 
компьютер: ввод текста, запись звука, 
изображения, цифровых данных

Подключение устройств ИКТ (карт памяти), перенос 
файлов в компьютер для ввода информационных 
объектов Извлечение хранящейся в устройстве ИКТ 
цифровой информации для воспроизведения (просмотр, 
прослушивание, вывод на печать) зафиксированной 
информации (от- крывание объекта)
Сохранение информационных объектов
Работа в компьютерной программе, позволяющей 
набирать тексты с использованием клавиатуры
Создание и редактирование текста в текстовом 
редакторе (удаление, замена и вставка букв и слов) с 
использованием экранного перевода отдельных слов
Оцифровка текстового документа или изображения 
(сканирование)

Обработка и поиск информации Соответствие информационного объекта цели 
фиксации информации. Подключение устройств ИКТ (в 
том числе флеш-карт) Цифровая фиксация (запись) 
информации (звуков и изображений) при помощи 
цифровой фотовидеокамеры, вебкамеры, диктофона, 
наушников и микрофона, цифрового микроскопа
Фото- и видеофиксация результатов наблюдений (в том 
числе микрообъектов). Фиксация изображения экрана 
(скриншот) Сбор числовых данных с помощью 
цифровых датчиков и наглядное представление 
полученной информации Фиксация собранных 
числовых данных в электронной таблице, обобщение и 
анализ данных на диаграмме Моделирование в 
виртуальной лаборатории Нахождение результата 
вычислений с применением калькулятора (в том числе с 
использованием стандартной компьютерной 
программы)
Оценка качества визуального ряда и уместности 
содержания медиасопровождения

Работа в компьютерной программе, 
позволяющей создавать тексты с применением 
основных правил оформления (выбор шрифта, 
начертания, размера, цвета текста, расстановка пробелов 
относительно знаков препинания, использование 
абзацного отступа)
Редактирование текста (удаление, замена и вставка букв 
и слов) с использованием полуавтоматического 
орфографического контроля
Добавление в сообщение информации, полученной при 
переходе по гиперссылке из заданных гипертекстовых 
документов



Создание гиперссылки в текстовом документе Поиск 
информационного объекта по имени, типу, дате 
создания файла
Работа в компьютерной программе (веб-браузере), 
позволяющей организовать поиск дополнительной 
информации в контролируемом учебном 
информационном пространстве сети Интернет
Формулирование поискового запроса
Составление списка используемых информационных 
источников (в том числе с использованием ссылок)
Создание банка данных для решения познавательных

задач Соответствие информационного объекта 
цели фиксации
информации

Создание, представление и передача 
сообщений

Создание сообщения на заданную тему с 
использованием полученной информации, добавлением 
новой информации из доступных электронных 
справочных источников Цитирование информации 
(источника) с соблюдением авторских прав
Создание и размещение текстового или 
медиасообщения в информационно-образовательной 
среде класса (школы). Комментирование сообщений с 
соблюдением правил сетевой коммуникации
Создание электронного почтового сообщения Работа в 
компьютерной программе, позволяющей создавать и 
редактировать видеоцепочки: редактирование 
иллюстративного ряда в редакторе презентаций при 
создании сообщения (для аудиовизуального 
сопровождения выступления) Работа в компьютерной 
программе с простыми геометрическими объектами: 
построение, изменение,
измерение геометрических объектов, создание схемы

из геометрических объектов
Создание хронологических последовательностей (лент 
времени) и ментальных карт (в том числе в социальных 
сервисах)
Получение и использование данных цифровой 
географической карты.
Работа в компьютерной программе, позволяющей 
создавать и редактировать графические изображения 
(вырезать из изображения нужную часть, уменьшать и 
увеличивать размер изображения)
Создание сообщения на заданную тему с 
использованием полученной информации, 
добавлением новой информации из доступных 
электронных справочных источников Цитирование 
информации (источника) с соблюдением авторских прав
Создание и размещение текстового или 
медиасообщения в информационно-образовательной 
среде класса (школы). Комментирование сообщений с 
соблюдением правил сетевой коммуникации
Создание электронного почтового сообщения Работа в 
компьютерной программе, позволяющей создавать и 
редактировать видеоцепочки: редактирование 
иллюстративного ряда в редакторе презентаций при 
создании сообщения (для
аудиовизуального сопровождения выступления)



Планирование деятельности, управление и 
организация

Определение последовательности выполнения действий 
Исполнение, редактирование алгоритмов (линейных, с 
ветвлением, циклических, с заданными параметрами) 
для знакомых формальных исполнителей
Создание алгоритмов (линейных, с ветвлением, 
циклических, с заданными параметрами) для знакомых 
формальных исполнителей

Описание и примеры типовых задач представлены в сборнике «Типовые задачи     формирования регулятивных, 
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий».
Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий 
обеспечат обучающимся достижение метапредметных планируемых результатов, если будут систематически 
использоваться в рамках урочной и внеурочной деятельности (таблица 2).
Перечень типовых задач составлен на основе работ Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, П. Я. Гальперина, Г. А. Цукерман, Г. 
Г. Граник, О. Б. Логиновой, А. Б. Воронцова, К. Н. Поливановой, и др.
Типовые задачи формирования личностных универсальных учебных действий
Особенностью личностных универсальных учебных действий является то, что они формируются не только в учебной, но и 
в других видах деятельности: в игровой, трудовой, общении, творческой, ценностно-ориентировочной. Таким образом, 
достижение личностных планируемых результатов обеспечивается комплексом урочной, внеурочной и воспитательной 
деятельности (деятельности классного руководителя).
Систематическое применение типовых задач формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных 
универсальных учебных действий обеспечивает частичное формирование личностных универсальных учебных действий у 
обучающихся (таблица 3).
Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий, 
обеспечивающие достижение личностных УУД

Характеристики личностного развития 
обучающихся начальной школы

Типовые задачи формирования регулятивных, 
познавательных и коммуникативных УУД

Самоопределение
Развитие Я-концепции и самооценки личности: 
формирование адекватной позитивной осознанной 
самооценки и самопринятия

Технология безотметочного оценивания (приемы 
«Ретроспективная самооценка»,
«Прогностическая самооценка»,
«Взаимоконтроль устных ответов»,
«Комментирование устных ответов»,
«Пошаговый взаимоконтроль при работе с

алгоритмом», «Работа с
эталоном»,

«Проверь себя», «Гибкая система 
балльной оценки»)
Учебно-познавательные (практические) 
задачи на ценностные установки, на
рефлексию

Смыслообразование
Формирование ценностных ориентиров и смыслов 
учебной деятельности на основе: развития 
познавательных интересов, учебных мотивов; 
формирования мотивов достижения и социального 
признания; мотива, реализующего потребность в 
социально значимой и социально оцениваемой 
деятельности

Постановка и решение учебной задачи Теория 
формирования умственных действий Технология 
безотметочного оценивания (приемы 
«Ретроспективная самооценка»,

«Прогностическая самооценка», 
«Взаимоконтроль устных ответов», 
«Комментирование устных ответов», «Пошаговый 
взаимоконтроль при работе с алгоритмом», 
«Работа с эталоном», «Проверь себя», «Гибкая 
система балльной оценки»)
Учебно-познавательные (практические) задачи на 
коммуникацию, на сотрудничество Проектные 
задачи /групповые проекты

Нравственно-этическое оценивание включает:
знание основных моральных

норм (справедливое
распределение, взаимопомощь, правдивость, 

честность, ответственность);

Учебно-познавательные (практические) задачи на 
ценностные установки, на сотрудничество
Учебное сотрудничество
Приемы работы с текстом «Диалог с текстом»



выделение нравственного содержания поступков 
на основе различения конвенциональных, 
персональных и моральных норм; развитие 
доброжелательности, доверия и внимательности к 
людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию 
помощи тем, кто в ней нуждается

Наряду с использованием типовых задач первого типа, необходимо учитывать, что полноценное формирование 
личностных результатов обеспечивается в ходе освоения предметных знаний (урочная деятельность) и проведении 
воспитательных мероприятий.
При формировании личностных универсальных учебных действий необходимо учитывать, что в содержании данной 
деятельности определяется тремя компонентами: знаниевым, мотивационным и деятельностным (таблица №5)

Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструирования современного процесса 
образования
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-
личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в 
ходе изучения обучающимися системы учебных предметов.
На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности особое значение имеет 
обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического 
мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 
Существенную роль в этом играют учебные предметы. Каждый учебный предмет, в зависимости от предметного 
содержания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся, обеспечивает формирование 
УУД.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, начальное освоение одних и 
тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых 
задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 
использования соответствующих действий.
Описание связи универсальных учебных действий с содержанием конкретного учебного предмета строится по 
следующему плану:



сопоставление требований к предметным результатам - целевых установок ФГОС начального общего образования и 
универсальных учебных действий;
описание роли учебного предмета в формировании универсальных учебных действий;
перечень типовых задач формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 
действий, применяемых в рамках данного предмета (с определением иерархии).
Русский язык

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование регулятивных, коммуникативных, личностных и 
познавательных универсальных действий.

Требования к предметным результатам Виды универсальных учебных действий
Первоначальное представление о многообразии 
языков и культур на территории Российской 
Федерации, о языке как одной из главных духовно-
нравственных ценностей народа

Личностные - самоопределение

Понимание роди языка как основного средства 
общения; осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации 
понимание роли русского языка как языка 
межнационального общения

Личностные - самоопределение

Осознание правильной устной и письменной речи 
как показателя общей культуры человека

Личностные - смыслооб- разование

Овладение основными видами речевой деятельности 
на основе первоначальных представлений о нормах 
современного русского языка

Коммуникативные Регулятивные

Сформированность первоначальных научных 
представлений о системе русского языка: фонетике, 
графике, лексике, морфемике, морфологии и 
синтаксисе; об основных единицах языка, их 
признаках и особенностях употребления в речи

Коммуникативные
Регулятивные
Познавательные

Использование в  речевой деятельности норм 
современного русского языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических, орфографических, 
пунктуационных)

Коммуникативные
Регулятивные
 Познавательные

Русский язык как знаковая система позволяет представить учебный материал в виде последовательности учебных задач, 
включить учащихся в контрольно-оценочную деятельность и организовать учебное сотрудничество, что обеспечивает 
эффективное формирование регулятивных универсальных учебных действий. Работа с текстом открывает возможности 
для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 
морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической 
формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий -



замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создает условия для 
формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической 
структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 
включая обобщающую и планирующую функции.
На уроках русского языка эффективным будет применение следующих типовых задач:
Постановка и решение учебной задачи. 2)Теория формирования умственных действий.
Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», «Прогностическая 
самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов»,
«Комментирование устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с 
эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки».
Учебное сотрудничество.
Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, ментальных карт и 
т.п.).
Учебные задания, формирующие логические универсальные действия. 7)Составление плана текста.
8)Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком». 9)Применение 
информационно-коммуникационных технологий.
Учебно-познавательные (практические)задачи на ценностные установки, коммуникацию, на 
сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем.
Проектные задачи / групповые проекты.
Литературное чтение
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование личностных, познавательных, 
коммуникативных и регулятивных универсальных действий.

Требования к предметным результатам Виды универсальных учебных действий
Осознание значимости художественной 
литературы и фольклора для развития 
эстетической и нравственной сторон личности

Личностные -
самоопределение

Сформированность представлений о многообразии 
жанров произведений фольклора и литературы

Познавательные. Чтение. Работа с текстом. 
Регулятивные

Использование навыков смыслового чтения Чтение. Работа с текстом. Регулятивные
Овладение элементарными умениями анализа и 
интерпретации литературного текста, осознанного 
использования при анализе текста изученных 
произведений литературных понятий: 
прозаическая и стихотворная речь; жанровое 
разнообразие произведений (общее представление 
о жанрах); фольклор, малые жанры фольклора 
(потешки, считалки, былицы, пословицы, загадки, 
фольклорная сказка); басня (мораль, идея, 
персонажи); литературная сказка, рассказ; автор, 
литературный герой; образ, характер, тема, идея, 
заголовок и содержание, композиция, сюжет, 
эпизод, смысловые части, стихотворение (ритм, 
рифма), средства художественной 
выразительности (сравнение, эпитет, метафора, 
олицетворение)

Познавательные Чтение. Работа с текстом 
Регулятивные

Сформированность положительной мотивации к 
систематическому чтению и слушанию 
художественной литературы и фольклора

Личностные - самоопределение, 
смыслообразование, нравственноэтическое 
оценивание

На уроках литературного чтения эффективным будет применение следующих типовых задач:
Составление плана текста
Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»,
«Пометки на полях», «Диалог с текстом»
Учебно-познавательные (практические)задачи на ценностные установки, коммуникацию
Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, ментальных карт и 
т.п.)
Технология безотметочного оценивания (приемы «Взаимоконтроль устных ответов», «Комментирование 
устных ответов»)



Применение информационно-коммуникационных технологий 7)Проектные задачи / групповые проекты
8)Постановка и решение учебной задачи 9)Учебное сотрудничество
10)Учебные задания, формирующие логические универсальные действия

Иностранный язык
Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 
регулятивных и познавательных универсальных действий.

Требования к предметным результатам Виды универсальных учебных действий
сформированность умений говорения: уметь 
вести разные виды диалога в
стандартных ситуациях общения (диалог 
этикетного характера, диалог-побуждение к
действию, диалог-расспрос) объемом 4–5 
реплик со стороны каждого собеседника в
рамках тематического содержания речи с 
вербальными и/или невербальными
опорами, с соблюдением норм речевого 
этикета, принятых в стране/странах
изучаемого языка; создавать устные связные 
монологические высказывания
(описание/характеристика, повествование) 
объемом 4–5 фраз с вербальными и/или
невербальными опорами в рамках 
тематического содержания речи; передавать
основное содержание прочитанного текста; 
представлять результаты выполненной
проектной работы;

Познавательные
Коммуникативные
Рефлексивные

сформированность умений аудирования: 
воспринимать на слух и понимать речь учителя 
и одноклассников в процессе общения на 
уроке; воспринимать на слух и понимать 
основное содержание звучащих до 1 минуты 
учебных и адаптированных аутентичных 
текстов, построенных на изученном языковом 
материале; понимать запрашиваемую 
информацию фактического характера в 
прослушанном тексте

Познавательные
Коммуникативные
Рефлексивные

сформированность умений чтения: читать 
вслух и понимать учебные и адаптированные 
аутентичные тексты объемом до 80 слов, 
построенные на изученном языковом 
материале, соблюдая правила чтения и 
правильную интонацию; читать про себя и 
понимать основное содержание учебных и 
адаптированных аутентичных текстов объемом 
до 160 слов, содержащих отдельные 
незнакомые слова; извлекать из прочитанного 
текста запрашиваемую информацию 
фактического характера; читать простые 
нелинейные тексты (таблицы) и понимать 
представленную в них информацию;

Познавательные
Коммуникативные
Рефлексивные
Грамотность чтения

сформированность умений письменной речи: 
владеть техникой письма; заполнять простые 
анкеты и формуляры с указанием личной 
информации в соответствии с нормами, 
принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
писать электронное сообщение личного 
характера объемом до 40 слов с опорой на 

Познавательные
Коммуникативные
Рефлексивные



образец;
сформированность знания/понимания правил 
чтения и орфографии; интонации изученных 
коммуникативных типов предложений; 
основных значений изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); 
признаков изученных грамматических явлений;

Познавательные
Коммуникативные
Рефлексивные

овладение фонетическими (различать на слух и 
адекватно, без  фонематических ошибок, 
ведущих к сбою коммуникации, произносить 
изученные звуки иностранного языка; 
соблюдать правильное ударение в изученных 
словах и фразах; соблюдать особенности 
интонации в утвердительных и отрицательных 
предложениях, а также в изученных типах 
вопросов), графическими (графически 
корректно писать буквы изучаемого языка), 
орфографическими (корректно писать 
изученные слова) и пунктуационными 
навыками (использовать точку, 
вопросительный и восклицательный знаки в 
конце предложения, апостроф, запятую при 
перечислении);

Познавательные
Коммуникативные
Рефлексивные

овладение навыками распознавания и 
употребления в устной и письменной речи не 
менее 500 изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний, речевых клише) в их 
основных значениях;

Познавательные
Коммуникативные
Рефлексивные

овладение навыками распознавания и 
употребления в устной и письменной речи 
изученных синтаксических конструкций и 
морфологических форм изучаемого 
иностранного языка;

Познавательные
Коммуникативные
Рефлексивные

сформированность социокультурных знаний и 
умений: знание названий родной страны и 
страны/стран изучаемого языка, некоторых 
литературных персонажей, небольших 
произведений детского фольклора (рифмовок, 
песен); умений кратко представлять свою 
страну на иностранном языке в рамках 
изучаемой тематики;

Личностные - самоопределение, 
смыслообразование, нравственно-этическое 
оценивание

овладение компенсаторными умениями: 
использовать при чтении и аудировании 
языковую и контекстуальную догадку;

Познавательные

овладение специальными учебными умениями: 
использовать справочные материалы, 
представленные в доступном виде (правила, 
таблицы, схемы), в том числе в электронной 
форме; выполнять простые проектные работы, 
включая задания межпредметного характера;

Познавательные
Саморазвитие
Самоопределение

приобретение опыта практической 
деятельности в повседневной жизни: 
использовать информационно-
коммуникационные технологии для 
выполнения несложных заданий на 
иностранном языке; знакомить представителей 
других стран с культурой своего народа и 
участвовать в элементарном бытовом общении 
на иностранном языке.



На уроках иностранного языка эффективным будет применение следующих типовых задач:
1)Постановка и решение учебной задачи 
2)Теория формирования умственных действий 

3)Учебное сотрудничество
4) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, ментальных 
карт и т.п.)
5) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия
 6)Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная
самооценка», «Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов»,
«Комментирование устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с 
эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки»)
7) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, на 
сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем

Требования к предметным результатам Виды универсальных учебных действий
сформированность системы знаний о числе как 
результате счета и измерения, о десятичном 
принципе записи чисел;

Регулятивные Познавательные 
Коммуникативные

сформированность вычислительных навыков, 
умений выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами, решать 
текстовые задачи, оценивать полученный 
результат по критериям: 
достоверность/реальность, соответствие 
правилу/алгоритму;

Регулятивные Познавательные 
Коммуникативные

сформированность основ пространственных 
представлений: умения распознавать, 
изображать (от руки) и выполнять построение 
геометрических фигур (с заданными 
измерениями) с помощью чертежных 
инструментов; овладение простейшими 
способами измерения длин, площадей;

Регулятивные Познавательные 
Коммуникативные

сформированность основ логического и 
алгоритмического мышления: распознавать 
верные (истинные) и неверные (ложные) 
утверждения в простейших случаях в учебных 
и практических ситуациях; приводить пример и 
контрпример; строить простейшие алгоритмы и 
использовать изученные алгоритмы 
(вычислений, измерений) в учебных ситуациях;

Регулятивные Познавательные 
Коммуникативные

овладение элементами математической речи: 
формулировать утверждение (вывод, правило), 
строить логические рассуждения (одно-
двухшаговые) с использованием связок «если 
…, то …», «и», «все», «некоторые»;

Регулятивные Познавательные 
Коммуникативные

приобретение опыта работы с информацией, 
представленной в графической форме 
(простейшие таблицы, схемы, столбчатые 
диаграммы) и текстовой форме: извлекать, 
анализировать, использовать информацию и 
делать выводы, заполнять готовые формы 
данными;

Регулятивные Познавательные 
Коммуникативные

использование начальных математических 
знаний при решении учебных задач и в 
повседневных ситуациях для описания и 
объяснения окружающих предметов, 
процессов, явлений, оценки их количественных 
и пространственных отношений

Регулятивные Познавательные 
Коммуникативные



8) Проектные задачи / групповые проекты
9) Применение информационно-коммуникационных технологий Математика (информатика)
Математика и информатика.
Учебный предмет «Математика» обеспечивает формирование регулятивных, коммуникативных, 
познавательных и личностных универсальных действий.
На уроках математики эффективным будет применение следующих типовых задач: 1)Постановка и решение 
учебной задачи
2) Теория формирования умственных действий
3) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», 
«Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов»,
«Комментирование устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с 
эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки»
4) Учебное сотрудничество
5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, ментальных 
карт и т.п.)
6) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 
7)Составление плана текста
8)Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком» 9)Применение информационно-
коммуникационных технологий
10) Учебно-познавательные (практические)задачи на ценностные установки, коммуникацию, 
на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем
11) Проектные задачи / групповые проекты
Окружающий мир (естествознание и обществознание)
Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование личностных, познавательных, 
коммуникативных и регулятивных универсальных действий.

Требования к предметным результатам Виды универсальных учебных действий
 сформированность уважительного 
отношения к России, родному краю, своей 
семье, истории, культуре, природе нашей 
страны, ее современной жизни;

Личностные - само- определение, нравственно- 
этическое оценивание

сформированность первоначальных 
представлений о природных и социальных 
объектах как компонентах единого мира, о 
многообразии объектов и явлений природы; 
связи мира живой и неживой природы;

Личностные - самоопределение, 
смыслообразование, нравственно- этическое 
оценивание

сформированность первоначальных 
представлений о важнейших для страны и 
личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего;

Познавательные
Регулятивные
Коммуникативные
Чтение. Работас текстом.
Формирование ИКТ- компетентности

развитие умений описывать, сравнивать и 
группировать изученные природные объекты и 
явления, выделяя их существенные признаки;

Познавательные

понимание простейших причинно-
следственных связей в окружающем мире (в 
том числе на материале о природе и культуре 
родного края)

Познавательные
Регулятивные

умение решать в рамках изученного материала 
познавательные и практические задачи;

Познавательные
Регулятивные
Коммуникативные
Чтение. Работас текстом.
Формирование ИКТ- компетентности

приобретение базовых умений работы с 
доступной информацией о природе и обществе;

Чтение. Работас текстом.

формирование навыков безопасного 
использования электронных ресурсов школы и 
в сети Интернет, получения информации из 
источников в современной информационной 
среде

Личностные - самоопределение, 
смыслообразование, нравственно- этическое 
оценивание



формирование навыков здорового и 
безопасного образа жизни на основе 
выполнения правил безопасного поведения в 
быту, во дворе, в школе и в городе;

Личностные - самоопределение, 
смыслообразование, нравственно- этическое 
оценивание

приобретение опыта положительного 
эмоционально-ценностного отношения к 
природе; стремления действовать в 
окружающей среде в соответствии с 
экологическими нормами поведения.

Личностные - самоопределение, 
смыслообразование, нравственно- этическое 
оценивание

На уроках окружающего мира эффективным будет применение следующих типовых задач:
1)Постановка и решение учебной задачи 2)Составление плана текста
3) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»,
«Пометки на полях»
4) Учебно-познавательные (практические)задачи на ценностные установки, коммуникацию, 
на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем
5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, ментальных 
карт и т.п.)
6) Проектные задачи / групповые проекты 7)Учебное сотрудничество
8)Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 9)Применение информационно-
коммуникационных технологий 10)Теория формирования умственных действий
11)Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная
самооценка», «Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов»,
«Комментирование устных ответов», «Работа с эталоном», «Гибкая система балльной оценки»)
Основы религиозных культур и светской этики
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» преимущественно обеспечивает 
формирование личностных, познавательных и коммуникативных универсальных действий, в меньшей степени 
делается акцент на формировании регулятивных универсальных учебных действий.

Требования к предметным результатам Виды универсальных учебных действий
понимание необходимости нравственного 
совершенствования, духовного развития, роли 
в этом личных усилий человека;

Личностные - самоопределение

формирование умений анализировать и давать 
нравственную оценку поступкам, отвечать за 
них, проявлять готовность к сознательному 
самоограничению в поведении;

Личностные - нравственно- этическое 
оценивание Коммуникативные

осуществление обоснованного нравственного 
выбора с опорой на этические нормы 
религиозных культур (религиозной культуры);

Личностные - смыслообра-
зование, нравственно-этическое оценивание

формирование умений рассказывать об 
основных особенностях вероучений 
(вероучения) традиционных религий 
(традиционной религии) России, называть 
имена (имя) их (ее) основателей (основателя) и 
основные события, связанные с историей их 
(ее) возникновения и развития;

Личностные - смыслообразование, 
нравственно-этическое  оценивание
Познавательные

знание названий священных книг 
традиционных религий (традиционной 
религии) России, умение кратко описывать их 
содержание;

Личностные - смыслообразование, 
нравственно-этическое  оценивание
Познавательные

формирование умений называть и составлять 
краткие описания особенностей культовых 
сооружений, религиозных служб, обрядов и 
таинств традиционных религий (традиционной 
религии) России;

Личностные - смыслообразование, 
нравственно-этическое   оценивание

построение суждений оценочного характера, 
раскрывающих значение нравственности, веры 
как регуляторов поведения человека в 
обществе и условий духовно-нравственного 
развития личности;

Личностные - смыслообра-
зование, нравственно-этическое оценивание



понимание ценности семьи, умение приводить 
примеры положительного влияния 
религиозных традиций (религиозной традиции) 
на отношения в семье, воспитание детей;

Личностные - смыслообразование, 
нравственно-этическое   оценивание

овладение навыками общения с людьми 
разного вероисповедания; осознание, что 
оскорбление представителей другой веры есть 
нарушение нравственных норм поведения в 
обществе;

Личностные - смыслообразование, 
нравственно-этическое   оценивание

понимание ценности человеческой жизни, 
человеческого достоинства, честного труда 
людей на благо человека, общества;

Личностные - смыслообразование, 
нравственно-этическое   оценивание

формирование умений объяснять значение слов 
«милосердие», «сострадание», «прощение», 
«дружелюбие»;

Личностные - смыслообразование, 
нравственно-этическое   оценивание

умение находить образы, приводить примеры 
проявлений любви к ближнему, милосердия и 
сострадания в религиозных культурах 
(религиозной  культуре), истории России, 
современной жизни;

Личностные - смыслообразование, 
нравственно-этическое   оценивание

открытость к сотрудничеству, готовность 
оказывать помощь; осуждение любых случаев 
унижения человеческого достоинства.

Личностные - смыслообразование, 
нравственно-этическое   оценивание

На уроках основ религиозных культур и светской этики эффективным будет применение следующих типовых 
задач:
1)Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»,
«Пометки на полях», «Диалог с текстом»
 2)Составление плана текста
3) Учебно-познавательные (практические)задачи на ценностные установки, коммуникацию, 
на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем
4) Учебное сотрудничество
5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, ментальных 
карт и т.п.)
6) Проектные задачи / групповые проекты
7) Применение информационно-коммуникационных технологий
Изобразительное искусство
Учебный предмет «Изобразительное искусство» обеспечивает формирование личностных, познавательных, 
коммуникативных и регулятивных универсальных действий

Требования к предметным результатам Виды универсальных учебных действий
знание и умение применять при выполнении 
творческих работ свойства художественных 
материалов;

Познавательные Коммуникативные 
Регулятивные

знание и умение использовать при выполнении 
творческих работ средства художественной 
выразительности изобразительного искусства;

Познавательные Коммуникативные 
Регулятивные

умение характеризовать виды и жанры 
изобразительного искусства;

Познавательные Коммуникативные 
Регулятивные

умения рисовать с натуры, по памяти, по 
представлению;

Познавательные Коммуникативные 
Регулятивные

знание и умение применять принципы 
перспективных и композиционных построений;

Познавательные Коммуникативные 
Регулятивные

умение характеризовать отличительные 
особенности художественных промыслов 
России;

Познавательные Коммуникативные 
Регулятивные

умение использовать простейшие инструменты 
графических редакторов для обработки 
фотографических изображений и анимации.

Познавательные Коммуникативные 
Регулятивные
 Формирование ИКТ- компетентности



1) Учебно-познавательные (практические)задачи на ценностные установки, коммуникацию, 
на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем
2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, ментальных 
карт и т.п.)
3) Проектные задачи / групповые проекты
4) Применение информационно-коммуникационных технологий
 5)Постановка и решение учебной задачи
6)Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»,
«Пометки на полях» 
7)Составление плана текста 
8)Учебное сотрудничество
9)Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», 
«Взаимоконтроль устных ответов»)
Музыка

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, познавательных, 
коммуникативных и регулятивных универсальных действий.

Требования к предметным результатам Виды универсальных учебных действий
знание специальной терминологии 
музыкального искусства в рамках изучаемого 
курса;

Познавательные

умение читать и использовать нотную запись; Коммуникативные
 Регулятивные

знание основных жанров народной и 
профессиональной музыки

Познавательные

знание видов оркестров, названий наиболее 
известных инструментов; умение различать 
звучание отдельных музыкальных 
инструментов, виды хора и оркестра

Познавательные
Регулятивные

знание имен выдающихся композиторов и 
музыкантов-исполнителей;

Познавательные

умение узнавать на слух и называть изученные 
произведения русской и зарубежной классики, 
образцы народного музыкального творчества, 
произведения современных композиторов;

Личностные - самоопределение, 
смыслообразование, нравственно-этическое 
оценивание Познавательные

умение исполнять свою партию в хоре с 
сопровождением и без сопровождения

Личностные - самоопределение, 
смыслообразование, нравственно-этическое 
оценивание Познавательные

На уроках музыки эффективным будет применение следующих типовых задач:
1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, на 
сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем
2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, ментальных 
карт и т.п.)
3) Проектные задачи / групповые проекты
4) Применение информационно-коммуникационных технологий
5) Постановка и решение учебной задачи
6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову»,«Знакомство с 
заголовком», «Пометки на полях»
7) Составление плана текста
8) Учебное сотрудничество
9) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», 
«Взаимоконтроль устных ответов»)
Технология
Учебный предмет «Технология» обеспечивает формирование регулятивных, коммуникативных, 
познавательных и личностных универсальных действий.

Требования к предметным результатам Виды универсальных учебных действий
сформированность общих представлений о 
мире профессий, значении труда в жизни 
человека и общества, многообразии 

Личностные- самоопределение,
смыслообразование
Познавательные



предметов материальной культуры
сформированность первоначальных 
представлений о материалах и их свойствах, о 
конструировании, моделировании

Личностные - смыслообразование 
Познавательные

овладение технологическими приемами 
ручной обработки материалов

Регулятивные
Познавательные

приобретение опыта практической 
преобразовательной деятельности при 
выполнении учебно-познавательных и 
художественно-конструкторских задач, в том 
числе с использованием информационной 
среды

Регулятивные
Познавательные К
оммуникативные

сформированность умения безопасного 
пользования необходимыми инструментами в 
предметно-преобразующей деятельности

Коммуникативные
Регулятивные

На уроках технологии эффективным будет применение следующих типовых задач: 1)Учебно-познавательные
(практические)задачи на ценностные установки,

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 2)Моделирование (создание 
алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей,
таблиц, ментальных карт и т.п.)
3)Проектные задачи / групповые проекты
4Применение информационно-коммуникационных технологий
5) Постановка и решение учебной задачи
6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»,
«Пометки на полях»
 7)Составление плана текст
а 8)Учебное сотрудничество
9)Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная
самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов»)
Физическая культура
Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных, регулятивных, 
коммуникативных и познавательных, универсальных действий.

Требования к предметным результатам Виды универсальных учебных действий
умение использовать средства физической 
культуры для укрепления здоровья, повышения 
физической и умственной работоспособности, 
в том числе для подготовки к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

Личностные - смыслообразова- ние
Познавательные

умение выполнять приемы базовых видов 
спорта, в подвижных и спортивных играх во 
взаимодействии со сверстниками

Личностные - самоопределение Регулятивные 
Коммуникативные

умение вести наблюдение за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, 
показателями основных физических качеств

Личностные - смыслообразова- ние
Регулятивные

умение применять правила безопасности при 
выполнении физических упражнений и 
различных форм двигательной активности

Личностные - самоопределение Регулятивные 
Коммуникативные

На уроках физической культуры эффективным будет применение следующих типовых задач:
1) Учебно-познавательные (учебно-практические)задачи на рефлексию, ценностные установки
2) Технология безотметочного оценивания (приемы «Прогностическая самооценка», 
«Пошаговый взаимоконтроль при выполнении физических упражнений»,
«Ретроспективная самооценка») 3)Учебное сотрудничество
4) Постановка и решение учебной задачи
5) Применение информационно-коммуникационных технологий

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от 
дошкольного к начальному общему образованию



Готовность детей к обучению в школе рассматривается как комплексное образование, включающее в себя 
физическую и психологическую готовность.
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости 
организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 
физической и умственной работоспособности.
Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика психического развития ребенка 6-7 
лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих 
принятие ребенком новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 
деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение 
системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 
отношений с учителем и одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, умственная 
зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 
сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность 
предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, 
потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 
Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного 
возраста желание детей учиться в школе, с другой - развитие любознательности и умственной активности.
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием учебно-
познавательных мотивов.
Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и 
сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность 
создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта 
в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребенком 
своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера 
отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 
самокритичностью.
Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в 
способности регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 
Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств - 
нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 
прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции 
школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, 
иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речеваяготовность

и сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 
школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к 
понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 
мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определенный набор знаний, 
представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей,

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 
контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой 
действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей осознанностью, 
опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и 
мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и 
устойчивости
внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 
планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в 
возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое 
усилие для ее достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в 
соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию 
выполняемых действий, используя соответствующие средства.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего образования 
осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности:
- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;



- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 
ними),
- восприятие художественной литературы и фольклора;
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
 
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 
материал;
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155) представляются в 
виде целевых ориентиров дошкольного образования.
Целевые ориентиры дошкольного образования - социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
При приеме ребенка в общеобразовательную организацию учитывается, что специфика дошкольного детства 
(гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 
дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 
ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 
конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 
образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 
Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки детей.
Таким образом, преемственность основных образовательных программ дошкольного образования и начального 
общего образования обеспечивается на уровне формирования предпосылок к формированию универсальных 
учебных действий.
Критерий преемственности Целевые ориентиры ФГОС дошкольного образования Требования ФГОС 
НОО к результатам образования
Овладение разными Ребенок овладевает
основными культурными
способами деятельности,
проявляет инициативу и
самостоятельность в
- игре, общении, познавательно- исследовательской деятельности,
конструировании и др.У ученика будет
сформирована адекватная
оценка собственного
поведения и поведения
окружающих людей,
самостоятельность и личная ответственность за свои поступки
способами
познавательной
деятельности

Готовность и способность к осознанному выбору Ребенок способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности Ученикспособен выбирать действия в соответствии

поставленной задачей и
условиями ее реализации
Толерантность Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. У ученика

будет сформирована внутренняя позиции  на уровне положительного 
отношения к школе, понимания необходимости учения,  выраженного в 



преобладании учебно- познавательных мотивов
Коммуникабельность Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх Ученик демонстрирует навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций
Социальное взаимодействие Ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам другихУченикспособен договариваться

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; оказывать в
сотрудничестве взаимопомощь
Проектировочная компетентность Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах
деятельности, и прежде всего в игре Ученик умеет выбирать действия в соответствии с поставленной задачей 
и условиями ее реализации
Ситуационная мобильность Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам Ученик способен определять последовательность промежуточных целей 
и соответствующих им
действий с учетом конечного результата
Владение устной и письменной речью Ребенок способен выражать свои мысли и желания,

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения Ученикпроявляет      
активность во
взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач
Языковая компетентность Ребенок может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности Ученик способен вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка
Физическая выносливость У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными пространственными движениями В процессе обучения ученик приобрел жизненно важные 
двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятельности
каждого человека
Самоконтроль Ребенок может контролировать свои движения и управлять ими Ученик умеет 
целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических
Волевая саморегуляция Ребенок способен к волевым усилиям Ученик способен к концентрации воли для 
преодоления интеллектуальных
затруднений и физических препятствий
Соблюдение моральных норм Ребенок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 
видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками У ученика будет сформирована 
социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое следование в
поведении социальным нормам
В целях создания и сохранения единого образовательного пространства дошкольного и начального 
образования в БМАОУ лицее №3 «Альянс» предусмотрена организация предшкольного образования. В данной 
части программа направлена на целостное развитие личности ребенка и формирование у него системы УУД, 
обеспечивающих компетентность «умение учиться».
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 
стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть 
обеспечено формированием системы УУД, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров 
на этапе завершения дошкольного образования.
Целесообразно поэтому оценивать готовность школьников к обучению на новом уровне образования не только 
и не столько на основе знаний, умений, навыков, сколько на базе сформированности основных видов УУД.
Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных 
учебных действий
Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характеристики:
- систематичность сбора и анализа информации;
- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех участников 
образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся;
- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников образовательной 
деятельности.
Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у учащихся может 



учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-технических условий.
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть учтены следующие 
этапы освоения УУД:
- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные 
операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, 
подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);
- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения для 
установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже 
усвоенному алгоритму);
- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не 
может самостоятельно внести коррективы в действия);
- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между 
условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве 
с учителем);
- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на 
основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия);
- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий может быть:

- уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);
- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 
рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, представителей 
общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, 
самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 
оценивания.
Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. Рекомендуется применение 
технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное 
оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется 
опираться на передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания 
динамики индивидуальных достижений.
Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут быть 
скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с конкретными особенностями и 
характеристиками текущей ситуации.
Личностные универсальные учебные действия – система ценностных ориентаций младшего школьника, 
отражающих личностные смыслы, мотивы, отношения к различным сферам окружающего мира.

Личностные универсальные учебные действия – система ценностных ориентаций 
младшего школьника, отражающих личностные смыслы, мотивы, 
отношения к различным сферам окружающего мира.
Личностные универсальные учебные действия выражаются формулами 
«Я и природа», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и 
Я», что позволяет ребенку выполнять разные социальные роли 
(«гражданин», «школьник», «ученик», «собеседник», «одноклассник», 
«пешеход» и др.).

Регулятивные 
универсальные 
учебные действия

Отражают способность обучающегося строить учебно-познавательную 
деятельность, учитывая все ее компоненты (цель, мотив, прогноз, 
средства, контроль, оценка).

Познавательные 
универсальные 
учебные действия

Система способов познания окружающего мира, построения 
самостоятельного процесса поиска, исследования и совокупность 
операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию 
полученной информации

Коммуникативные 
универсальные 
действия

Способность обучающегося осуществлять коммуникативную 
деятельность, использование правил общения в конкретных учебных и 
внеучебных ситуациях; самостоятельная организация речевой 
деятельности в устной и письменной форме. Мотивация на пользования 
словарями различных видов.

 



Планируемые результаты
формирования универсальных учебных действий
К концу обучения младшего школьника в лицее определяются следующие Планируемые результаты 
формирования универсальных учебных действий.

 1.Личностные универсальные учебные действия
– идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству;
– проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов;
– проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны;
– различать основные нравственно-этические понятия;
– соотносить поступок с моральной нормой;
-  оценивать свои и чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил правильно и др.);
– анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои 
взаимоотношения с их учетом;
- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики;
– мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации поступить в соответствии с 
правилами поведения,
- проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность,
помощь и др.
1. Личностные 
универсальные учебные 
действия, отражающие
отношение к социальным 
ценностям:

– идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране,
государству;
– проявлять понимание и уважение к ценностям культур других
народов;
– проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной
страны;
– различать основные нравственно-этические понятия;
– соотносить поступок с моральной нормой; оценивать свои и
чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил правильно и др.);
– анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и
чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом;
- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики;
– мотивировать свои действия; выражать готовность в любой
ситуации поступить в соответствии с правилами поведения,
- проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, 
внимательность, помощь и др.

2. Личностные 
универсальные учебные 
действия, отражающие
отношение к учебной 
деятельности:

– воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не 
обращенную к учащемуся;
– выражать положительное отношение к процессу познания:
проявлять внимание, удивление, желание больше узнать;
– оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 
самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач;
– применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные
точки зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять 
терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к 
собеседнику (соучастнику) деятельности.

Регулятивные универсальные учебные действия.
1. Регулятивные 
универсальные учебные 
действия, направленные 
на
формирование целевых 
установок учебной 
деятельности

– удерживать цель деятельности до получения ее результата;
– планировать решение учебной задачи: выстраивать
последовательность необходимых операций (алгоритм действий);
– оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений
(«убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно»);
– корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с
учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их 
устранения;
– анализировать эмоциональные состояния, полученные от
успешной (неуспешной) деятельности, оценивать их влияние на 



настроение человека.
. Регулятивные 
универсальные учебные 
действия, направленные 
на
формирование 
контрольно-оценочной 
деятельности:

осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и
пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая 
в состав учебного действия»);
– оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности
(чужой, своей);
– анализировать собственную работу: соотносить план и
совершенные операции, выделять этапы и оценивать меру освоения 
каждого,
находить ошибки, устанавливать их причины;
– оценивать уровень владения тем или иным учебным действием
(отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»).

Познавательные универсальные учебные действия
Познавательные 
универсальные учебные 
действия, отражающие
методы познания 
окружающего мира:

-различать методы познания окружающего мира по его целям
(наблюдение, опыт, эксперимент, моделирование, вычисление);
– выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в
процессе их рассматривания (наблюдения);
– анализировать результаты опытов, элементарных исследований;
фиксировать их результаты;
– воспроизводить по памяти информацию, необходимую для
решения учебной задачи;
– проверять информацию, находить дополнительную информацию, 
используя справочную литературу;
– применять таблицы, схемы, модели для получения информации;
– презентовать подготовленную информацию в наглядном и
вербальном виде;

Познавательные 
универсальные учебные 
действия, формирующие
умственные операции

сравнивать различные объекты: выделять из множества один или
несколько объектов, имеющих общие свойства; сопоставлять
характеристики объектов по одному (нескольким) признакам; выявлять 
сходство и различия объектов;
– выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и 
часть, общее и различное в изучаемых объектах;
– классифицировать объекты (объединять в группы по
существенному признаку);
– приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых
положений;
– устанавливать причинно-следственные связи и зависимости
между объектами, их положение в пространстве и времени;
– выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения

. Познавательные 
универсальные учебные 
действия, формирующие
поисковую и 
исследовательскую 
деятельность

- высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы,
- составлять план простого эксперимента;
– выбирать решение из нескольких предложенных, кратко
обосновывать выбор (отвечать на вопрос «почему выбрал именно этот 
способ?»);
– выявлять (при решении различных учебных задач) известное и
неизвестное;
– преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного 
материала и поставленной учебной целью;
– моделировать различные отношения между объектами
окружающего мира (строить модели), с учетом их специфики 
(природный, математический, художественный и др.);
– исследовать собственные нестандартные способы решения;
– преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески
переделывать.

Коммуникативные универсальные учебные действия.
Коммуникативные 
универсальные учебные 
действия,
отражающие умения 

- воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи,
находить в тексте информацию, необходимую для ее решения;
– сравнивать разные вида текста по цели высказывания, главной
мысли, особенностям вида (учебный, художественный, научный); 



работать с текстом различать виды текста, выбирать текст, соответствующий поставленной 
учебной задаче;
– анализировать и исправлять деформированный текст: находить
ошибки, дополнять, изменять, восстанавливать логику изложения;
– составлять план текста: делить его на смысловые части,
озаглавливать каждую; пересказывать по плану.

Коммуникативные 
универсальные учебные 
действия,
отражающие умения 
участвовать в учебном 
диалоге и строить
монологические 
высказывания

оформлять диалогическое высказывание в соответствии с
требованиями речевого этикета;
– различать особенности диалогической и монологической речи;
– описывать объект: передавать его внешние характеристики,
используя выразительные средства языка;
– характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к
определенному классу (виду);
– характеризовать существенный признак разбиения объектов на
группы (классификации); приводить доказательства истинности 
проведенной классификации;
__– выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) в
соответствии с поставленной целью;
– составлять небольшие устные монологические высказывания,
«удерживать» логику повествования, приводить убедительные
доказательства;
– писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя
информацию, полученную из разных источников

 
Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, регулятивных и 
коммуникативных – в образовательной деятельности осуществляется в процессе усвоения разных учебных 
предметов. Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 
результатах освоения программ учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от его 
содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 
для формирования универсальных учебных действий.

Программа воспитания
2.1.Пояснительная записка
Федеральная рабочая программа воспитания для образовательных организаций (далее - Программа 
воспитания) служит основой для разработки рабочей программы воспитания ООП НОО. Программа 
воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего 
образования, соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных организаций 
дошкольного и среднего профессионального образования.
Программа воспитания:
предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в образовательной 
организации;
разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления образовательной организацией, 
в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных представителей);
реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими 
участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания;
предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 
ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на 
основе российских базовых конституционных норм и ценностей;
предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 
идентичности обучающихся.
Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.
 При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за исключением целевого 
раздела, может изменяться в соответствии с особенностями образовательной организации: организационно-
правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью 
образовательной программы, в том числе предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных 
предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся.
2.2. Целевой раздел
2.2.1.Цель и задачи воспитания:



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.

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации:
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства;
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде.
Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации:
усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 
российское общество (социально значимых знаний);
формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 
принятие);
приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, 
общения, межличностных социальных отношений, применения полученных знаний;
достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС НОО.
Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают:
осознание российской гражданской идентичности;
сформированность ценностей самостоятельности и инициативы;
готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению;
наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим 
людям и жизни в целом.

Подходы и принципы планирования и организации воспитательной деятельности
Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется на основе 
следующих подходов:
аксиологического, 
антропологического, 
культурно-исторического, 
системно-деятельностного, 
личностно-ориентированного подходов
 и с учетом принципов воспитания: 
гуманистической направленности воспитания, 
совместной деятельности детей и взрослых, 
следования нравственному примеру, 
безопасной жизнедеятельности, 
инклюзивности,
 возрастосообразности

Направления воспитания
Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной 
организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность 
обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, 
в том числе в части:
1) Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской идентичности, 
принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 
Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам 
и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры.
2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, своему народу, 



уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского национального 
исторического сознания, российской культурной идентичности.
3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов России, 
традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 
воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 
старшим, к памяти предков.
4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе российских 
традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства.
5) Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа жизни и 
эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учетом возможностей и состояния 
здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях.
6) Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам труда 
(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 
самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 
выдающихся результатов в профессиональной деятельности.
7) Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, ответственного, 
бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 
ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды.
8) Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и других 
людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом личностных интересов 
и общественных потребностей.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО
Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО установлены ФГОС НОО.
На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в воспитании, 
развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена деятельность 
педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС НОО.
Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания обучающихся на 
основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 
воспитания, воспитательного пространства.
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования:
Гражданско-патриотическое воспитание:
знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - России, ее 
территории, расположении;
сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий уважение к своему 
и другим народам;
понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей Родины - России, 
Российского государства;
понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), 
праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение;
имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, гражданских 
правах и обязанностях;
принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по возрасту социально 
значимой деятельности.
Духовно-нравственное воспитание:
уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учетом 
национальной, религиозной принадлежности;
сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство каждого 
человека;
доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 
поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий старших;
умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий ответственность 
за свои поступки;
владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, имеющий 
первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий;
сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, проявляющий 
интерес к чтению.
 Эстетическое воспитание:
способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей;



проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре;
проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:
бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и безопасного для 
себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде;
владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, 
обществе;
ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом;
сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и 
поведенческие особенности с учетом возраста.
Трудовое воспитание:
сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества;
проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, ответственное 
потребление;
проявляющий интерес к разным профессиям;
участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.
Экологическое воспитание:
понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на природу, 
окружающую среду;
проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред природе, 
особенно живым существам;
выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.
Ценности научного познания:
выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в познании, 
интерес и уважение к научным знаниям, науке;
обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многообразии объектов 
и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании;
имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественно-научной и 
гуманитарной областях знания.

Содержательный раздел
2.3.1. Уклад образовательной организации. 
БМАОУ  лицей №3 «Альянс»  является одним из ведущих учебных заведений нашего города. На протяжении 
своей многолетней истории  образовательная организация  занимала ведущие позиции в ряду образовательных 
учреждений нашего города, была центром развития образовательных инициатив, востребованным учениками и 
родителями.  Лицей  выстроил систему воспитательной работы, социально значимых мероприятий, 
гражданского воспитания, опираясь на собственные исторические традиции, связь поколений, внедряя 
инновационные проекты, такие как Демидовский турнир , лицейский фестиваль «Радуга», «Совет отцов», 
лицейский проект «Дорога к своему Отечеству», открытая конференция «Здравица», открытое 
театрализованное представление для городского сообщества «Верните память», посвященное Дню Великой 
Победы. БМАОУ  лицей №3 «Альянс»  имеет сформировавшиеся принципы и традиции воспитательной 
работы. Контингент образовательной организации  составляют преимущественно дети, проживающие на 
территории Новоберезовского микрорайона города Березовского. Но среди обучающихся есть и те, кто 
проживает  в других микрорайонах города, в г.Екатеринбурге, что говорит об имеющемся интересе в среде 
родительского сообщества     к получению детьми образования именно в БМАОУ лицее №3 «Альянс».  
Ученики знакомы с особенностями работы лицея по рассказам своих родителей и старших братьев и сестер, 
которые также обучались в нашей образовательной организации. Все это помогает детям быстрее 
адаптироваться к школьным условиям. Процесс воспитания в образовательной организации 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 образовательной 
организации; 
· ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого 
ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 
· реализация процесса воспитания главным образом через создание  детско-взрослых общностей, которые бы 
объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 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 творческий подход к воспитанию как условия его эффективности.
Современный выпускник  лицея : образован, воспитан, стремится к саморазвитию и самообразованию, ведет 
здоровый образ жизни, имеет возможность самореализоваться в социуме, занимает активную жизненную 
позицию, коммуникативен, креативен, профессионально самоопределен, успешен. Лицей сформировал 
следующие традиции воспитательной работы: 1) стержнем годового цикла воспитательной работы школы 
являются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогов. В лицее есть традиционные мероприятия,  в которых принимают участие не только обучающиеся, 
но и их родители. Традиции  лицея благотворно влияют на формирование активной жизненной позиции 
обучающихся, на развитие их личности, воспитывают чувство гордости за свою родную образовательную 
организацию, класс. Очень значим для каждого ученика День  лицея, потому что обязательно включает в себя 
посвящение в  лицеисты, знакомство с историей  лицея
 2) важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных 
дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 
проведение и коллективный анализ их результатов; 3) в лицее создаются такие условия, при которых по мере 
взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 
организатора); 4) в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная 
активность; 5) педагоги  лицея ориентированы на формирование коллективов в рамках классов, кружков, 
студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 
взаимоотношений; 6) ключевой фигурой воспитания  на уровне начального  общего образования  является 
учитель начальных классов, реализующий по отношению к детям, в том числе защитную, личностно 
развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. В лицее 
основополагающей деятельностью является познавательная деятельность, т.е. приоритетными ценностями 
являются познание, знание, интеллект, разум, наука и т.д. Опросы родителей показывают достаточный уровень 
удовлетворенности качеством образовательной деятельности в лицее.  Опросы  обучающихся старших классов  
старших классов показывают,  удовлетворенность является широким спектром событий и мероприятий, 
направленных на удовлетворение различных потребностей, как в творческой, так и в интеллектуальной, 
спортивнооздоровительной деятельности. 
Значимая роль в образовательной деятельности лицея  принадлежит  лицейскому  Совет родителей и 
лицейскому Совету отцов.
 Воспитательное пространство  лицея не ограничивается рамками образовательной организации, лицей активно 
выходит на связи с социальными партнерами.  
2.3.1.1. Историческая справка
Берёзовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  лицей №3 «Альянс» размещен в 
двух типовых зданиях, сданных в эксплуатацию в 1952,1962 годах. 
Учредителем БМАОУ лицея №3 «Альянс» является управление образования  администрации  Березовского 
городского округа. 
Школа основана 21.09.1939 года. и находилась по адресу: улица  9 января. Первой учительницей с 
одновременным руководством школой была Ю.Г. Солнцева, позднее директором школы была Е.Н. Нечаева. 
В 1952 году у школы появилось новое здание неполной средней школы №3,  расположенное по адресу: улица 
Максима Горького, 24А.  Возглавил коллектив школы А.А. Воробьев. Основное здание лицея введено в 
эксплуатацию в 1962 году, в нем расположилась средняя школа №3.  В 1965 году школу возглавила 
З.В.Аранович. Ее педагогические традиции успешно продолжили в последующие годы Г.Ф.Бельтюкова, 
В.Д.Перминова, Н.П.Суродеева. 
Большую помощь в оборудовании учебных кабинетов, ремонте на протяжении многих лет оказывало 
руководство Березовского завода строительных конструкций.  Одним из лучших в городе был кабинет по 
техническому труду. Школа была базовой по трудовому обучению. Завод помог в оборудовании первого в 
городе Березовском  кабинета информатики, где обучались старшеклассники всех школ города. Постепенно 
шефство перешло на уровень «цех-класс»: совместные спортивные соревнования, субботники, туристические 
походы, вечера трудовой славы.
В 1970 году комната Боевой славы получила статус музея, организатором и вдохновителем которого были 
учитель трудового обучения Д.А.Шестаков и военрук школы Л.И.Зайцев. В 1986 году музей школы №3 стал 
участником и дипломантом ВДНХ. 
В 1985-86 учебном году педагогический коллектив  начал работать по теме «Интеграция учебного материала 
как одно из условий совершенствования учебно-воспитательной работы в школе». 
В 1991 г. коллектив первым в городе приступил  к реализации экспериментальной программы Занкова. Опыт 
развивающего обучения был обобщен на уровне города в 1992 году и на уровне ИРРО г. Екатеринбурга в 1993 
году. В 1994 году система Занкова вышла за рамки начальной школы, появился 5 класс, который продолжил 
обучение по системе развивающего обучения в среднем звене.



В 1993 году школу №3 возглавляет Гольянова В.Н.
    В 1994 – 96 г.г. в школе  был создан первый класс с углубленным изучением математики, а в 2001 году 
школа   получила лицензию,  была аттестована  и приобрела статус «Школа с углубленным изучением 
отдельных предметов». Учащиеся класса с углубленным изучением математики сдавали  итоговую аттестацию 
по особому пакету. 

Следующим новаторским шагом было создание совмест но с филиалом СибГУФК спортивных классов, 
выпускники которых зачислялись на второй курс университета.

В 2006 году, пройдя лицензирование, аттестацию и аккредитацию, школа №3 с углубленным изучением 
отдельных предметов первой в городе получила статус лицея. В результате коллективного обсуждения у лицея 
появилось имя «Альянс».
В 2008 году лицей стал победителем Приоритетного национального проекта «Образование» среди 
общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы.
В 2017 году лицей возглавила  Н.В. Иовик, под руководством которой был создан Совет отцов, внедрена 
система наставничества, появились новые значимые традиции образовательной организации: «Разговор без 
галстуков» (встречи с интересными людьми в неформальной обстановке), акция «Читаем с директором», 
массовые праздники: «Масленица», «Вместе всей семьей», «Зимние забавы»; патриотические массовые 
мероприятия: «Зарница», «Зарничка», открытое театрализованное представление «Верните память», 
посвященное Дню Великой Победы.
2.3.1.2. Достижения учреждения в конкурсах
Лицей является муниципальным Ресурсным центром
Лицей  - победитель национального проекта «Образование» в 2008 году и победитель конкурса среди 
общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы.
Лицей  в течение нескольких лет был территориальным представителем Всероссийского движения «Зелёные 
школы», координатором муниципального этапа областного социально-педагогического проекта «Будь здоров».
Лицей - победитель конкурса грантов благотворительного фонда «Благо»
Лицей – победитель регионального конкурса программ летних оздоровительных лагерей, регионального 
конкурса профилактических программ, муниципального конкурса «Учитель года»
Лицей – финалист областного социально-педагогического проекта «Будь здоров!»
Среди учителей лицея – обладатели премии Главы Березовского городского округа
Среди учителей и выпускников лицея – обладатели премии Губернатора Свердловской области 
Образовательная деятельность направлена на обеспечение доступности качественного образования, 
всестороннего развития личности обучающихся и готовности лицеистов к успешной адаптации в 
изменяющихся условиях современного общества.

2.3.1.3. Символика образовательной организации
Эмблема и флаг Образовательной организации являются официальными символами, указывающими на 
принадлежность к Образовательной организации.
 Эмблема Образовательной организации, (далее - эмблема) помещается на флаге Образовательной 
организации, (далее – флаг), а также на официальных бланках, локальных актах  и  других документах 
Образовательной организации.
Флаг поднимается (размещается) в местах официальных церемоний и других торжественных мероприятий.
 Изображение эмблемы и флага допускается на печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции 
Образовательной организации.
Иные случаи использования эмблемы и флага определяются директором образовательной организации.
Флаг Образовательной организации представляет собой прямоугольное полотнище синего цвета, в центре 
которого расположена эмблема Образовательной организации, под эмблемой расположена надпись белого 
цвета – «Альянс».
Отношение ширины флага к его длине - два к трем.
 Эмблема образовательной организации имеет круглую форму. Основные цвета: синий, желтый, красный.
В центре круга земной шар. Цвет изображения океанов и материков на модели Земли: синий, жёлтый и 
красный. Зеленый цвет - цвет живой природы - признак того, что в лицее для всех участников образовательных 
отношений главным является экология души ребенка. Материки изображены жёлтым цветом. Жёлтый цвет 
символизирует солнечный свет и радость от полученных в лицее знаний. В верхней части земного шара 
красный цвет – странствие в вечных поисках справедливости, истинности знаний.
По окружности земного шара расположены пять синих сегментов (синий цвет - духовность, мудрость, 
терпение, истина, спокойствие и умиротворение; этот цвет вдохновляет на великие свершения, очищает душу, 
с синим цветом связана интуиция и тяга к высшим знания; пять-находить общий язык со всеми).
Внизу синими буквами написаны слова: Альянс – содружество, единение.. 
Эмблема Образовательной организации может выполняться в цветном и (или) черно- белом изображении.



2.3.1.4. Социальные партнеры
В формировании и развитии воспитательной системы лицея активно используются возможности 
социокультурной   среды микрорайона, города, областного центра. Сотрудничество осуществляется с
администрацией Березовского городского округа (далее - БГО),
Думой БГО, управлением образования БГО,
Общественной палатой БГО,
управлением культуры и спорта БГО,
учреждениями дополнительного образования БГО: Центром детского творчества, Школой  искусств №1, 
Школой  искусств №2, ДЮСШ «Олимп»,
СОК «Лидер»,
БМБУК «Городской культурно-досуговый центр»,
ДК «Современник»,
БМБУК «Центральная библиотечная система города Березовский»,
Березовским музеем золота,
Дирекцией городских праздников,
Березовским городским советом ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов,
ГУ «Пожарная часть № 62»,
Уральским государственным противопожарным институтом МЧС России,
Свердловским областным медицинским колледжем,
Уральский государственный медицинский университет
МУЗ «Березовская центральная городская больница»,
МБУК «Радуга-Центр», 
БМАУ «Молодежка»,
общеобразовательными организациями Березовского городского округа,
ДОУ № 5, 36, 40,
военным комиссариатом,
ГАИ,
Местной религиозной организацией православным Приходом храма святого мученика Иоанна Воина,
ГОУ ДОД «Дворец молодёжи» (г.Екатеринбург)
ТКДН и ЗП г.Березовского,
ПДН ОМВД по г.Березовскому,
Управлением социальной защиты населения г.Березовского
ГКУ «СРЦН» г.Березовского,



муниципальным Центром занятости населения
ГБУ Свердловской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Ладо»
2.3.1.5. Традиционные дела или проекты воспитания,  реализующиеся в образовательной 
организации
Воспитательные мероприятия в лицее связаны общей идеей, носят системный характер, чётко 
структурированы и спланированы. В лицее существует ряд традиций, которые развиваются:

Лицейский проект «Дорога к своему Отечеству»

Лицейский фестиваль «Радуга»
         (фестиваль достижений учащихся, родителей, педагогов в направлениях: «Спорт»,
          «Искусство», «Интеллект»)
Лицейский проект «Встречи без галстуков»

Лицейский проект «Читаем с директором»

Недели наук

«Лицейский подиум»

Конкурсы Совета активных лицеистов «Лидер»: «Маленькая фея», «Клёвая девчонка»,
          «Мисс лицея»
Выпуск сборника «Это наша с тобой биография» (история ОО)

Выпуск сборника «Лицейские звезды» (о выпускниках лицея)

Конкурс «Ученик года»

Конкурс «Самый здравый класс» (проект Совета активных лицеистов «Лидер»

Конкурс «Класс года» (проект Совета активных лицеистов «Лидер»

Благотворительные акции:
- «Мастерим сердцем» (изготовление и распродажа продуктов детского творчества, передача собранных 
средств человеку, нуждающемуся в помощи
- «Монетка для спасения жизни человека» (сбор средств для березовчан,  нуждающихся в помощи)
- «Поможем животным вместе» (сбор средств, а также средств гигиены и продуктов питания для животных, 
находящихся на передержке в фонда «ЗООЗАЩИТА»
«Мы вместе» (сбор канцелярских принадлежностей, одежды для детей из семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию)
«Круглый стол» для учащихся 10-х классов  «Мой новый статус»

Социальная акция «Сделай свой выбор» (выборы представителей в лицейский орган
           самоуправления – совет активных лицеистов «Лидер»)
Праздник «Вместе всей семьей»

Праздник «Добро пожаловать» в рамках Дня пожилого человека

День самоуправления, приуроченный к Дню учителя

День лицея

День отцов
  Праздник «Папа может все, что угодно»
Директорский прием пап
Месячник пропаганды ЗОЖ

Мероприятия,
           приуроченные к международному Дню матери:
- директорский приём мам
- литературно-музыкальный праздник «От сердца к сердцу»
Лицейский фестиваль детского творчества «Дед Мороз ищет таланты»

Лицейское массовое мероприятие «Зимние забавы»

День встречи школьных друзей

День памяти Л.И.Зайцева (одного из основателей школьного музея боевой славы,
          стоявшего у истоков юнармейского движения)



Конкурс чтецов на родном языке в рамках международного Дня родного языка

Встреча обучающихся 10-11 классов с выпускниками лицея — успешными студентами
          в рамках Дня студента
Смотр строя и песни

Военно-спортивная игра на местности «Зарница»

Военно-спортивная игра на местности «Зарничка»

Лицейский патриотический фестиваль «Битва хоров»

Праздник «Широкая Масленица»

Открытая детская конференция «Здравица», направленная на поиск и формирование
          практик здорового образа жизни
Демидовский (краеведческий) турнир

Праздник для мам и бабушек «Признание в любви»

Лицейский фестиваль КВН «Та-ра-рам»»
          (для команд обучающихся, педагогов и родителей)

Акция «Сделаем чистым микрорайон»

Открытое уличное представление «Верните память» для городского сообщества

Парад младших юнармейцев на площади лицея

Аудиомарафон для жителей Новоберёзовского микрорайона «Читаем сердцем» (стихи о Великой 
Отечественной войне в исполнении обучающихся лицея, транслируемые с помощью звукоусиливающей 
аппаратуры)
Директорский приём семей

Директорский приём успешных лицеистов

Контингент
Количество классов 40
Общая численность учащихся (чел). 892
Численность учащихся по уровням/чел.:
Уровень начального общего образования 404
Уровень основного общего образования 426
Уровень среднего общего образования 54
Средняя наполняемость классов 22.3

Особые социальные категории обучающихся в 2023-2024 учебном году
Категория Количество обучающихся

Обучающиеся из многодетных семей 51

Обучающиеся из малоимущих семей   3

Дети-инвалиды  5

Дети с ОВЗ  23

Дети, воспитывающиеся в замещающих семьях  4

Обучающиеся из неполных семей 354



Обучающиеся с миграцией в истории семьи 23

Обучающиеся – дети участников СВО 8

Обучающиеся, стоящие на внутреннем 
профилактическом учёте
в том числе:
на учёте в ТКДН
ПДН

 1

 1
0

Обучающиеся из семей, стоящих на 
профилактическом учёте:
на учёте в ТКДН
ПДН

1
1

Дополнительное образование
Направленность Название дополнительной 

общеобразовательной – дополнительной 
общеразвивающей программы

Физкультурно-спортивная «Мини-футбол»
«Лыжные гонки»
«Баскетбол»
«Шахматы»

Художественная «Театральные ступеньки»

Возможности Риски Пути решения
Изучить вопрос о 
возможностях 
дополнительного образования 
в других образовательных 
организациях

Запрос от родителей может 
измениться и выбранные 
направления будут уже не 
востребованы

Сформировать банк 
взаимозаменяемых 
направлений, четко 
установить временные 
границы запроса.

Изучить опыт других 
образовательных организаций 
по заключению сетевых 
договоров

2 Специфика организации, 
разные условия

2 Транслирование 
информации об имеющихся 
условиях и возможностях в 
разных средствах 
коммуникации

3 Выбор специалиста 3 Отказ организации в 
предоставлении специалиста, 
отказ самого специалиста

3 Расписывать плюсы 
взаимодействия (целевое 
обучение, реклама 
организации)

4 Закрыть потребности за счет 
обучения своих 
педагогических работников

4Загруженность 
педагогических работников

4Создать эффективные 
модели расписания, назначить 
на одно направление 
несколько наставников

5 Набор большого количества 
детей по направлениям, так 
как многим далеко ездить на 
дополнительные занятия в 
город

5Низкая мотивация 
обучающихся

5Создать систему отчетных 
мероприятий, стимулирование 
через размещение 
информации о достижениях 
обучающихся в социальных 



сетях, на сайте 
образовательной оргнаизации

Виды, формы и содержание деятельности
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы лицея. Каждое из них представлено в соответствующем 
модуле.
             
Модуль «Урочная деятельность»
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее:
реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в 
рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может предусматривать (указываются 
конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные):
максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для 
формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 
просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 
материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;
включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых 
ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач уроков, 
занятий;
включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 
соответствии с календарным планом воспитательной работы;
выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 
соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 
результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности;
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 
педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 
установление и поддержку доброжелательной атмосферы;
организацию наставничества 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 поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 
выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности.

Целевые 
ориентиры

Виды деятельности Формы деятельности Основное содержание
Игровая
Познавательная
Спортивно-
оздоровительная
Решение проектных 
задач

Игра –путешествие
Ролевая игра
Беседа
Работа с книгой
Рассказ
Экскурсии
Квест

установление доверительных 
отношений между педагогическим 
работником и его обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися 
требований и просьб 
педагогического работника;
привлечение внимания обучающихся 
к обсуждаемой на уроке информации;
активизация познавательной 
деятельности обучающихся;



побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения,

правила общения со 
старшими  и  сверстниками, 
принципы учебной дисциплины и  
самоорганизации;
привлечение внимания обучающихся 
к  ценностному  аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация их 
работы с получаемой на уроке 
социально значимой информацией– 
инициирование ее обсуждения, 
высказывания обучающимися своего 
мнения по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения;
использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию 
обучающимся примеров 
ответственного, гражданского 
поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности 
через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задачи для 
решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе;
применение на уроке интерактивных 
форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную 
мотивацию обучающихся; 
дидактического театра, где 
полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, которые 
дают обучающимся возможность 
приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые 
учат обучающихся командной работе 
и взаимодействию с другими 
обучающимися;
включение в урок игровых процедур, 
которые помогают поддержать 
мотивацию обучающихся к 
получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока;
организация шефства 
мотивированных и эрудированных   
обучающихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего 
обучающимся социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной 



помощи;
инициирование и поддержка  
исследовательской деятельности 
обучающихся в рамках реализации 
ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность  
приобрести навык самостоятельного 
решения  теоретической проблемы, 
навык генерирования и оформления 
собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим 
идеям, оформленным в работах 
других исследователей, навык 
публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения.

     
Модуль «Внеурочная деятельность»
              Направления, названия регулярных курсов, подходы, модель, ресурсы, объём внеурочной 
деятельности в лицее отражены в организационных разделах Основных образовательных 
программ.
Курсы внеурочной деятельности и внеурочные мероприятия
Направления Названия программ
Курсы и мероприятия 
патриотической, гражданско-
патриотической, военно-
патриотической, историко-
культурной направленности

Курсы:
Разговоры о важном»
«Орлята России»
«История родного края
«Я – путешественнок» (путешествие по России)
«Юнармия»
Мероприятия:
Лицейский проект «Дорога к своему Отечеству»
Лицейская военно-спортивная игра на местности «Зарничка»
Лицейский фестиваль «Битва хоров»
Лицейское открытое театрализованное представление 
«Верните память»
Парад младших юнармейцев»

Курсы  и мероприятия 
оздоровительной и спортивной 
направленности

Курсы:
«Общефизическая подготовка»
«Подвижные игры
«Мини-футбол» (дополнительная общеобразовательная – 
дополнительная общеразввивающая программа)
«Лыжные гонки» (дополнительная общеобразовательная – 
дополнительная общеразввивающая программа)
«Шахматы» (дополнительная общеобразовательная – 
дополнительная общеразввивающая программа)
               Мероприятия:
Лицейский праздник «Вместе всей семьей»
Лицейский праздник «Зимние забавы»
Декада легкой атлетики
Декада лыжного спорта

Курсы  и мероприятия духовно-
нравственной направленности, 
основы духовно-нравственной 
культуры народов России

Курсы:
«Говорим по русски»

               Мероприятия:
Праздник «Широкая Масленица»
Фестиваль народов «Вместе – целая страна»



Курсы и мероприятия 
познавательной, научной, 
исследовательской, 
просветительской направленности

               Курсы:
«Учусь создавать проект»
«Школа оптимального чтения»
«Мои помощники  - словари»
«Читаю в поисках смысла»
«Юные инспектора движения»
Мероприятия:
Лицейский конкурс «Ученик года»
Лицейский этап ВСОШ
Лицейский этап НПК

Курсы, занятия  и мероприятия в 
области искусств, 
художественного творчества 
разных видов и жанров

Курсы:
«Театральные ступеньки»
Лицейский хор (занятия)

Мероприятия:
Лицейский фестиваль «Дед Мороз ищет таланты»
Лицейский фестиваль КВН
Лицейские конкурсы изобразительного и декоративно-
прикладного творчества
Лицейские конкурсы чтецов

 
 Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель организует 
работу     с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 
работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их 
законными представителями



Направление Целевые 
приоритеты

Виды 
деятельности

Формы 
деятельности

Основное содержание

Планирование и проведение 
классных часов целевой 
воспитательной направленности

Работа с 
классным 
коллективом

Сплочение 
коллектива

Коррекция 
поведения 
учеников

Включенность 
классного 
коллектива в 
лицейские 
мероприятия

Реализация 
классного дела

Игровая
Познавательна
я
Проблемно-
ценностное 
общение
Досугово-
развлекательна
я
Трудовая
Социальное 
творчество
Спортивно-
оздоровительна
я

Классные 
часы
Тренинги
Игры
Диспуты
Турниры
Экскурсии
Концерты
Субботники
соревнования

Инициирование и поддержка 
участия класса в общелицейских  
ключевых делах, оказание 
необходимой помощи обучающимся 
в их подготовке, проведении   и 
анализе
Организация интересных и полезных 
для личностного развития 
обучающегося, совместных дел с 
обучающимися вверенного ему 
класса (познавательной, трудовой, 
спортивно-оздоровительной, 
духовно-нравственной, творческой, 
профориентационной 
направленности), позволяющие с 
одной стороны, –  вовлечь   в  них  
обучающихся  с  самыми   разными   
потребностями     тем   самым   дать 
им возможность самореализоваться в 
них, а с другой, – установить и 
упрочить доверительные отношения 
с обучающимися класса, стать для 
них значимым взрослым, задающим 
образцы поведения в обществе.

Проведение классных часов как 
часов плодотворного и 
доверительного общения 
педагогического работника и 
обучающихся, основанных на 
принципах уважительного 
отношения к личности 
обучающегося, поддержки активной 
позиции каждого обучающегося в 
беседе, предоставления 
обучающимся возможности 
обсуждения и принятия решений по 
обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятной среды для общения.

сплочение   коллектива   класса   
через:   игры   и   тренинги   на 
сплочение    и командообразование
выработка совместно с 
обучающимися законов класса, 
помогающих обучающимся  освоить 
нормы и правила общения, которым 
они должны следовать  в лицее
Организация годового проекта 
«Классное дело», направленного на 
объединение обучающихся в 
едином, интересном для каждого, 
социально значимом деле.



Индивидуаль
ная работа с 
обучающими
ся

Изучение 
личностных 
особенностей 
обучающихся
Мероприятия по 
коррекции 
поведения
Организация 
работы с детьми, 
находящимися в 
трудной 
жизненной 
ситуации
Поддержка 
детей в решении 
проблем
Индивидуальная 
работа с 
портфолио 
ученика

Проблемно-
ценностное 
общение
Познавательна
я

Беседа
Консультация
Совместный 
поиск 
решения 
проблем
Анкетирован
ие
Тренинги

Изучение особенностей личностного 
развития обучающихся класса через 
наблюдение за поведением 
обучающихся в их повседневной 
жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, 
погружающих обучающегося в мир 
человеческих отношений, в 
организуемых  педагогическим  
работником  беседах  по тем  или  
иным  нравственным  проблемам;  
результаты  наблюдения  сверяются  
с результатами бесед классного 
руководителя с родителями 
обучающихся,  учителями-
предметниками, а также (при 
необходимости) – со школьным 
психологом;

Поддержка обучающегося в решении 
важных для него жизненных 
проблем (налаживание 
взаимоотношений с 
одноклассниками или 
педагогическими)

Индивидуальная работа с 
обучающимися класса, направленная 
на заполнение ими личных 
портфолио и зачётной книжки 
лицеиста, в которых обучающиеся 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;

Коррекция   поведения   
обучающегося   через    частные    
беседы    с ним, его родителями или 
законными представителями, с 
другими  обучающимися класса; 
через включение в проводимые  
педагогом-психологом тренинги 
общения; через предложение взять 
на себя ответственность за то или 
иное поручение  в классе.

Профилактические мероприятия, 
направленные на предупреждение 
девиантного поведения, 
формирование поведенческих норм



Работа с 
педагогами, 
работающим
и в классе

Развитие 
индивидуальных 
способностей 
ребенка
Выявление, 
сопровождение и 
поддержка 
одаренных детей
Своевременная 
коррекция 
учебных 
затруднений

Познавательна
я

Консультации
Мини-
педсоветы
Участие 
учителей-
предметников 
в 
родительских 
собраниях

Регулярные консультации классного 
руководителя с учителями- 
предметниками, направленные на 
формирование единства мнений и 
требований педагогических 
работников по       ключевым 
вопросам      воспитания, на 
предупреждение и разрешение 
конфликтов между учителями-
предметниками   и обучающимися

Проведение мини-педсоветов, 
направленных на решение 
конкретных проблем класса и 
интеграцию воспитательных 
влияний на обучающихся;
Привлечение учителей-
предметников к участию во 
внутриклассных делах, дающих 
педагогическим работникам 
возможность лучше узнавать и 
понимать своих обучающихся, 
увидев их в иной, отличной от 
учебной, обстановке
Привлечение учителей-
предметников к участию в 
родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения 
и воспитания обучающихся.

Работа с 
родителями 
(обучающихс
я или их 
законными 
представител
ями)

Включенность 
родителей в 
жизнь класса

Проблемно-
ценностное 
общение

Трудовая\
Досугово-
развлекательна
я

Родительские 
собрания
Организация 
работы 
родительског
о комитета

Модерация 
отношений 
родителей с 
администраци
ей

Анкетирован
ие
Индивидуаль
ная беседа

Консультация

Взаимодейств
ие с 
лицейским 
Советом 
родителей

Регулярное     информирование      
родителей      о школьных успехах и 
проблемах обучающихся, о жизни 
класса в целом
Помощь   родителям обучающихся 
или    их законным представителям в 
регулировании отношений между 
ними, администрацией лицея и 
учителями- предметниками
Организация родительских 
собраний, происходящих в режиме 
обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания 
обучающихся



Создание и организация работы 
родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении 
образовательной организацией и 
решении вопросов воспитания и 
обучения их обучающихся 
(председатели родительских 
комитетов классов входят в состав 
лицейского Совета родителей, где 
представляют интересы классного 
родительского коллектива, 
участвуют в обсуждении проблем 
обучения и воспитания  
обучающихся, принимают 
совместное решение, организуют и 
проводят  значимые лицейские 
мероприятия, направленные на 
сплочения семьи и  школы
Организация деятельности 
лицейского Совета отцов, 
направленной на сплочение семьи и 
школы, повышение значимости 
семьи как одной из базовых  
ценностей, повышение значимости 
роли отца  в решении вопросов 
воспитания, расширение спектра 
возможностей семьи и школы в 
деятельности по профилактике 
девиантного поведения

ВОЗМОЖОСТИ РИСКИ ПУТИ
Деятельность классного руководителя не приносит результаты
Создание рабочей программы 
воспитания

Не успешность  классного 
коллектива

Создание на муниципальном 
уровне единого плана кл. 
руководителей (шаблона)

Методический семинар для 
классных руководителей

Не участие классного 
коллектива в жизни класса и 
школы

Методическое сопровождение 
классных руководителей в 
течение всего периода

Диагностика дефектов 
классного руководителя

Классный руководитель не 
участвует в разработке 
программы воспитания

Привлекать всех классных 
руководителей к разработке 
программы

Отсутствие методического сопровождения классных руководителей
Методическое сопровождение 
классных руководителей.

Не успешность классного   
руководителя;
Безучастие  классного 
руководителя в жизни школы.

Создание методического  
объединения классных 
руководителей;
Наставничество;
Методическая копилка;
Общие информационные чаты 
классных руководителей.

Отсутствие  межведомственного сотрудничества
Заключение договоров между 
ведомствами;
Составление (разработка) 
совместного плана 
мероприятий.

Наслоение одинаковых 
мероприятий (дублирование);
Однообразие, 
невостребованные формы  
работы с детьми.

Заключение договоров между 
ведомствами;
Составление (разработка) 
совместного плана  
мероприятий.



Модуль «Основные школьные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общелицейские дела, в которых принимает участие большая часть 
обучающихся,  и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 
педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор календарных праздников, отмечаемых  в лицее, а 
комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с 
педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого 
числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию 
к происходящему в лицее. Введение ключевых дел     в жизнь  лицея помогает преодолеть мероприятийный 
характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками для 
обучающихся.
Воспитательные мероприятия в лицее связаны общей идеей,  носят системный характер, чётко структурированы 
и спланированы.  В лицее существует ряд традиций, которые развиваются. 

Лицейский проект «Дорога к своему Отечеству»

Лицейский фестиваль «Радуга»
         (фестиваль достижений учащихся, родителей, педагогов в направлениях: «Спорт»,
          «Искусство», «Интеллект»)
Лицейский проект «Встречи без галстуков»

Лицейский проект «Читаем с директором»

Недели наук

«Лицейский подиум»

Конкурсы Совета активных лицеистов «Лидер»: «Маленькая фея», «Клёвая девчонка»,
          «Мисс лицея»
Выпуск сборника «Это наша с тобой биография» (история ОО)

Выпуск сборника «Лицейские звезды» (о выпускниках лицея)

Конкурс «Ученик года»

Конкурс «Самый здравый класс» (проект Совета активных лицеистов «Лидер»

Конкурс «Класс года» (проект Совета активных лицеистов «Лидер»

Благотворительные акции:
- «Мастерим сердцем» (изготовление и распродажа продуктов детского творчества, передача собранных средств 
человеку, нуждающемуся в помощи
- «Монетка для спасения жизни человека» (сбор средств для березовчан,  нуждающихся в помощи)
- «Поможем животным вместе» (сбор средств, а также средств гигиены и продуктов питания для животных, 
находящихся на передержке в фонда «ЗООЗАЩИТА»
«Мы вместе» (сбор канцелярских принадлежностей, одежды для детей из семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию)
«Круглый стол» для учащихся 10-х классов  «Мой новый статус»

Социальная акция «Сделай свой выбор» (выборы представителей в лицейский орган
           самоуправления – совет активных лицеистов «Лидер»)
Праздник «Вместе всей семьей»

Праздник «Добро пожаловать» в рамках Дня пожилого человека

День самоуправления, приуроченный к Дню учителя

День лицея

День отцов
  Праздник «Папа может все, что угодно»
Директорский прием пап
Месячник пропаганды ЗОЖ

Мероприятия,



           приуроченные к международному Дню матери:
- директорский приём мам
- литературно-музыкальный праздник «От сердца к сердцу»
Лицейский фестиваль детского творчества «Дед Мороз ищет таланты»

Лицейское массовое мероприятие «Зимние забавы»

День встречи школьных друзей

День памяти Л.И.Зайцева (одного из основателей школьного музея боевой славы,
          стоявшего у истоков юнармейского движения)
Конкурс чтецов на родном языке в рамках международного Дня родного языка

Встреча обучающихся 10-11 классов с выпускниками лицея — успешными студентами
          в рамках Дня студента
Смотр строя и песни

Военно-спортивная игра на местности «Зарница»

Военно-спортивная игра на местности «Зарничка»

Лицейский патриотический фестиваль «Битва хоров»

Праздник «Широкая Масленица»

Открытая детская конференция «Здравица», направленная на поиск и формирование
          практик здорового образа жизни
Демидовский (краеведческий) турнир

Праздник для мам и бабушек «Признание в любви»

Лицейский фестиваль КВН «Та-ра-рам»»
          (для команд обучающихся, педагогов и родителей)

Акция «Сделаем чистым микрорайон»

Открытое уличное представление «Верните память» для городского сообщества

Парад младших юнармейцев на площади лицея

Аудиомарафон для жителей Новоберёзовского микрорайона «Читаем сердцем» (стихи о Великой 
Отечественной войне в исполнении обучающихся лицея, транслируемые с помощью звукоусиливающей 
аппаратуры)
Директорский приём семей

Директорский приём успешных лицеистов

Модуль «Внешкольные мероприятия
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:
 · внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнёрами БМАОУ лицея 
№3 «Альянс»;
· внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами по 
изучаемым в БМАОУ лицее №3 «Альянс»  учебным предметам, курсам, модулям; 
· экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.), 
организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 
представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 
мероприятия; 
· литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты и т. п., 
организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся (для 
изучения историко-культурных мест, событий, биографий, проживавших в этой местности российских поэтов и 
писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.); 
· выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 
складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 
ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта



Модуль «Организация предметно-пространственной среды»
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает:
 · оформление  школьного воспитательного  пространства, включающего обязательные зоны: «Государственные 
символы Российской Федерации» и «Возможности и проекты для детей», а также тематические зоны по выбору 
образовательной организации;
  · организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской Федерации, 
исполнение гимна Российской Федерации; 
деятельность Центра детских инициатив;
изображения символики Российского государства в разные периоды его тысячелетней истории, исторической 
символики регионов на стендах с исторической информацией гражданско-патриотической направленности;
карты России, регионов, муниципальных образований (современные и исторические, точные и стилизованные, 
географические, природные, культурологические, художественно оформленные, в том числе материалами, 
подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, 
памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания;
портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей культуры, науки, производства, 
искусства, военных, героев и защитников Отечества;
звуковое пространство в общеобразовательной организации –аудиосообщения (информационные сообщения, 
музыка) позитивной духовнонравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности, 
исполнение гимна Российской Федерации;
«место гражданского почитания» (холл второго этажа)  и на прилегающей территории для общественно-
гражданского почитания лиц, памятные доски в честь учителей-ветеранов, закрепленные на дверях кабинетов;
· «места новостей» — оформленные места, стенды в помещениях (рекреации), содержащие в доступной, 
привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-
нравственного содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 
разработку и популяризацию п символики БМАОУ лицея №3 «Альянс» (эмблема, флаг, логотип); 
· размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, демонстрирующих их 
способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчётов об интересных событиях в общеобразовательной 
организации;
· благоустройство, озеленение территории при общеобразовательной организации, спортивных и игровых 
площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое пространство 
общеобразовательной организации, зоны активного и тихого отдыха;
создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые 
обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения 
другие;
  · благоустройство закреплённых за классом аудиторий классными руководителями вместе с обучающимися; 
· событийный дизайн — оформление пространства проведения событий праздников, церемоний, торжественных 
линеек, творческих вечеров; 
· акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 
БМАОУ лицея №3 «Альянс», актуальных вопросах безопасности, профилактики (стенды, плакаты, инсталляции 
и др.). 
Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с особыми 
образовательными потребностями и ОВЗ

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями).
 Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более 
эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в 
данном вопросе. Работа    с  родителями  или законными представителями обучающихся осуществляется  в 
рамках следующих видов и форм деятельности 

Целевые 
ориентиры

Виды 
деятельности

Формы 
деятельнос
ти

Основное содержание

На 
групповом 
уровне
(лицейский

Познавательн
ая
Спортивно-
оздоровитель
ная
Досугово-

Совет 
родителей,
Наблюдате
льный 
совет,
Совет 

Общелицейский Совет родителей, Наблюдательный совет, 
Совет отцов,  участвующие в управлении образовательной 
организацией и решении вопросов воспитания и 
социализации  обучающихся
Помощь со стороны  родителей  в подготовке и  
проведении общелицейских мероприятий (День знаний, 



развлекательн
ая

отцов;

Включение 
родителей в 
организаци
ю 
деятельнос
ти 
лицеистов

Общешколь
ные 
родительск
ие собрания 
(1 раз в 

лицейский фестиваль «Радуга», День учителя, День лицея, 
праздников «Вместе всей семьей», «Зимние забавы», 
«Широкая Масленица»,  строительство зимнего ледового 
городка,  военно-спортивная игра на местности 
«Зарница», лицейские стрелковые соревнования памяти 
Л.И.Зайцева, лицейский патриотический фестиваль 
«Битва хоров», открытое уличное театрализованное 
представление «Верните память», посвящённое Дню 
Победы, праздник «Последний звонок», выпускной вечер, 
субботники) и внутриклассных мероприятий 
воспитательной направленности;
Общешкольные родительские собрания (1 раз в триместр), 
происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания обучающихся;

Родительские информационные дни, во время которых 
родители могут посещать  уроки и внеурочные занятия 
для получения представления о ходе учебно- 
воспитательного процесса в лицее;
Референдум, на котором   родители (законные 
представители) осуществляют выбор (путём голосования) 
формата учебной недели, второго иностранного языка,  
курсов части учебного плана, формируемой 
образовательной организацией,  курсов внеурочной 
деятельности, дополнительных общеобразовательных 
программ — дополнительных общеразвивающих 
программ;

 Анкетирование проводится в целях оценки 
удовлетворенности субъектов образовательных 
отношений предоставляемыми образовательными 
услугами, а также развития взаимодействия 
образовательного учреждения с семьями учащихся в 
условиях реализации ФГОС, повышения качества 
обучения и воспитания ребенка.

Дискуссионные площадки, «Круглые столы», семейный 
всеобуч,  с приглашением специалистов системы 
профилактики, медицинских 
учреждений ,дополнительного образования 
муниципалитета, муниципальной системы 
профориентации, ВУЗов и образовательных организаций 
среднего профессионального образования, на которых  
родители могли бы получать ценные рекомендации и 
советы от профессиональных психологов, врачей, 
социальных работников,  обсудить вопросы возрастных 
особенностей обучающихся, формы и способы 
доверительного взаимодействия родителей с 
обучающимися, обменяться собственным творческим 
опытом и находками в деле воспитания обучающихся;  
интернет-сайт лицея, группы родителей в социальных 
сетях и мессенджере WatsApp, на которых  обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, а также 
осуществляются виртуальные консультации психологов и 
педагогических работников.

На 
индивидуал
ьном уровне

Познавательн
ая
Спортивно-

Работа 
специалист
ов 

Работа специалистов (педагога-психолога, педагога-
дефектолога, педагога-логопеда, представителей системы 
профилактики) по запросу родителей для решения 



оздоровитель
ная
Проблемно-
ценностное 
общение

(педагога-
психолога, 
педагога-
дефектолог
а, педагога-
логопеда, 
представит
елей 
системы 
профилакти
ки)

вопросов, касаемых создания условий успешности 
ребенка в образовательной деятельности,  острых 
конфликтных ситуаций, профилактики девиантного 
поведения;

Малые 
педагогиче
ские 
советы;
Психолого-
педагогиче
ский  
консилиум;
Лицейский 
Совет 
профилакти
ки.

Участие родителей в заседаниях малых педагогических 
советов, психолого-педагогического консилиума, 
лицейского Совета профилактики, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и 
воспитанием конкретного обучающегося;

Индивидуа
льное 
консультир
ование

Индивидуальное консультирование c целью координации 
воспитательных усилий педагогических работников и 
родителей.

№ Возможности Риски Пути
1 Провести опрос среди родителей о 

заинтересованности в жизни школы
- отказ (родители не участвуют в 
жизни школы);

- провести мотивационные беседы 
о возможностях участия родителей 
в жизни школы:
- указать родителям пользу от 
участия в мероприятиях;

2 Организация мониторинга для 
выявления инициативной группы 
родителей

- некорректно составлен мониторинг 
(много вопросов, много открытых 
вопросов);
- мониторинг не удовлетворяет все 
запросы и потребности родителя и 
ребенка;

-необходимо создание рабочей 
группы по составлению вопросов;

3 Из инициативной группы создать 
Совет родителей школы

- отсутствие стабильного участия 
каждого члена родительского 
комитета;

- своевременное информирования о 
мероприятиях и событиях в школе;

4 По результатам мониторинга выявить 
активных родителей, готовых 
ситуативно оказывать помощь в школе

- отсутствие единства мнений между 
родителями, детьми и школой

- создание рабочих групп по 
направлениям работы

5 Поощрение активных участников 
родительской общественности

- возникновение разногласий по 
критериям оценки участников

- разработать критерии поощрения 
и согласовать с родительской 
общественностью

Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в лицее помогает педагогическим работникам воспитывать в 
обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это 
то, что готовит их    к    взрослой    жизни. Поскольку обучающимся    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 лицее осуществляется следующим образом:



Уровень Ценностные приоритеты Виды 
деятельности

Формы 
деятельности

Содержание

На 
индивидуал
ьном уровне

Развитие ученического 
самоуправления через 
органы классов
Выявление лидеров, 
активистов
Вовлечение учеников в 
активную жизнь класса
Выполнение отдельных 
поручений, обязанностей 
дежурного
Вовлечение в 
планирование
Организацию, проведение 
и анализ внутриклассных 
дел

Игровая

Познавательн
ая

Проблемно-
ценностное 
общение

Досугово-
развлекательн
ая

Трудовая

Социальное 
творчество
Спортивно-
оздоровитель
ная

Общешкольные 
и 
внутриклассные 
дела;

Вовлечение 
обучающихся в  
планирование,  
организацию, 
проведение и анализ 
общешкольных и 
внутриклассных дел;

Проект 
«Классное дело»

через реализацию 
обучающимися, 
взявшими на себя 
соответствующую 
роль, социально 
значимых для 
классного коллектива 
функций (с особым 
акцентом на роль 
обучающегося в 
проекте «Классное 
дело»).

На уровне 
классов

Активная деятельность 
совета класса
Деятельность выборных 
инициатив лидеров, 
которые представляют 
интерес класса в 
общешкольных делах и 
призваны координировать 
его работу с работой 
органов лицейского 
самоуправления

Общеклассный и 
общелицейский 
Совет;

Органы    
самоуправления, 
отвечающих за 
различные 
направления 
работы класса;

через деятельность 
выборных по 
инициативе и 
предложениям 
обучающихся класса 
лидеров, 
представляющих 
интересы класса в 
общешкольных делах 
и призванных 
координировать его 
работу с работой 
общелицейских 
органов 
самоуправления и 
классных 
руководителей;

через   деятельность   
выборных   органов    
самоуправления, 
отвечающих за 
различные 
направления работы 
класса;

через организацию на 
принципах 
самоуправления 
жизни детских групп, 
отправляющихся в 
походы, экспедиции, 
на экскурсии, 
осуществляемую 
через систему 
распределяемых 
среди участников 



ответственных 
должностей;

На уровне 
лицея

Активная деятельность 
совета активных 
лицеистов: акции, 
флешмобы, организация 
дежурств в лицее
Организация 
волонтерской 
деятельности

Совет 
обучающихся- 
«Совет активных 
лицеистов 
«Лидер»;
Службы 
примирения 
«Леопольд».
Участие в 
выборных 
Советах 
старшеклассник
ов, создаваемых 
для организации 
и проведении 
тематических 
лицейских 
Месячниках

через деятельность 
выборного Совета 
обучающихся, 
создаваемого для 
учета мнения 
обучающихся по   
вопросам   
управления   
образовательной   
организацией и 
принятия 
административных 
решений, 
затрагивающих их 
права и законные 
интересы.
Совет обучающихся - 
«Совет активных 
лицеистов «Лидер»  
участвует в 
планировании, 
организации и 
проведении 
лицейских 
тематических 
Месячников 
(Месячник 
безопасности детей, 
Месячник 
пропаганды ЗОЖ 
(ноябрь, апрель), 
Месячник, 
приуроченный к Дню 
защитника 
Отечества),  
фестивалей, 
праздников, 
соревнований и 
других массовых 
мероприятий; 
оказывает помощь 
администрации лицея 
в организации и 
контроле учебно- 
воспитательного 
процесса, 
инициирует и 
самостоятельно 
организует и 
проводит 
мероприятия, 
участвует в работе 
лицейского Совета 
профилактики.

деятельность 
творческих советов 



дела, отвечающих за 
проведение тех или 
иных конкретных 
мероприятий, 
праздников, вечеров, 
акций;
деятельность 
лицейской Службы 
примирения 
«Леопольд».

Традиционные акции 
Совета активных 
лицеистов «Лидер» и 
творческих 
временных групп 
обучающихся.

                                                        
Благотворительные акции:
-«Мастерим сердцем» (изготовление и     
распродажа продуктов детского 
творчества, передача собранных средств  
человеку, нуждающемуся в помощи
- «Монетка для спасения жизни 
человека» (сбор средств для березовчан, 
нуждающихся в помощи)
- «Поможем животным вместе» (сбор 
средств, а также средств гигиены и 
продуктов питания для животных, 
находящихся на передержке в фонда 
«ЗООЗАЩИТА»
-Праздник первого звонка     для 
обучающихся 1 классов (готовят и 
проводят обучающиеся 11 классов)
-Праздник открытия лицейского 
фестиваля «Юные интеллектуалы» 
(презентации образовательных областей, 
учебных предметов, профильных 
дисциплин, любимых предметов и т. д.)
-лицейский фестиваль детского 
творчества «Дед Мороз ищет таланты»
-лицейский фестиваль КВН «Та-ра-
рам»» (для команд обучающихся, 
педагогов и родителей)
-конкурсы Совета активных лицеистов 
«Лидер»: «Маленькая фея», «Клёвая 
девчонка», «Мисс лицея»
-социальная акция «Сделай свой выбор» 
(выборы представителей в лицейский 
орган самоуправления – совет активных 
лицеистов «Лидер»)
-конкурс «Самый здравый класс»
-конкурс «Класс года»
-конкурс «Человек года в масштабах 
лицея»

 Модуль «Профилактика и безопасность»
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и поддержки 
безопасной и комфортной среды в БМАОУ лицее №3 «Альянс» предусматривает: 



· организацию деятельности педагогического коллектива по созданию  эффективной профилактической среды, 
обеспечению 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 профилактических программ, направленных на работу как с девиантными 
обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного взаимодействия; 
· вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической 
направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной организации и в социокультурном 
окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 
курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в 
социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 
противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской 
обороне и т. д.); 
· профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, альтернативной 
девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 
творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, 
художественной и др.); 
· профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической 
поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-
мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.).

Целевые ориентиры Виды деятельности Формы деятельности Основное содержание
Профилактика 
неуспешности 
обучающихся
Профилактика 
семейного 
неблагополучия (в том 
числе жестокого 
обращения с детьми)
Профилактика 
безнадзорности
Профилактика 
правонарушений
Профилактика детского 
травматизма
Профилактика 
употребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ
Профилактика 
инфекционных 
заболеваний
Профилактика 
деструктивных форм 
поведения:
суицидального 
поведения
деструктивного 
поведения в социальных 
сетях
буллинга
агрессивного поведения 
на почве 
межнациональной и 
межрелигиозной розни, 

Диагностическая
Игровая
Познавательная
Проблемно-ценностное 
общение
Досугово-
развлекательная
Трудовая
Социальное творчество
Спортивно-
оздоровительная

ППК
Совет профилактики 
(с привлечением 
членов Совета 
родителей, Совета 
отцов лицея)
Общелицейские 
родительские 
конференции
Родительские 
собраниях
Родительский всеобуч
Участие в работе 
городского 
родительского 
собраниях
Участие в работе 
Областного 
родительского 
комитета
Участие в работе 
муниципального 
ресурсного центра 
«Родительское 
просвещение»
Диагностика 
(психологическая, 
педагогическая)
Деятельность по 
результатам СПТ
Выходы в семью
Акции «Родительский 
патруль»
Лицейская служба 

Выявление учащихся и 
семей, предположительно 
находящихся в 
социально-опасном 
положении, трудной 
жизненной ситуации.
Формирование 
социальных паспортов 
классов, а затем 
социального паспорта 
лицея, который даёт 
представление полной 
картины о социальных 
категориях семей 
обучающихся.
 Мероприятия групповых 
и индивидуальных форм: 
с обучающимися – 
тематические классные 
часы, реализация 
превентивных программ 
«Полезные привычки-
навыки-выбор», помощь в 
организации досуга, 
летнего отдыха и 
занятости, выборе 
профессии, проведение 
мероприятий различной 
направленности 
(правовые игры, акции, 
конкурсы, «мозговые 
штурмы», анкетирование 
и тренинги на выявление 
и предупреждение 



на почве иных 
социальных различий

примирения 
«Леопольд»
Тренинги
Индивидуальные и 
групповые 
консультации
Телефон доверия
Тестирование (в том 
числе социально-
психологическое 
тестирование с 
использованием 
Единой методики)
Единые дни 
профилактики
Неделя толерантности
Единые дни 
безопасности
Единые дни 
«Безопасные 
каникулы», 
«Безопасное лето»
Месячник здорового 
образа жизни
Урок здоровья (7 
апреля)
Организация летнего 
отдыха и занятости 
обучающихся (в том 
числе в лицейском 
лагере)
Дополнительное 
образование
Организация 
досуговой 
деятельности 
обучающихся
Внеурочная 
деятельность 
обучающихся
Индивидуальная 
работа с 
обучающимися и 
семьями обучающихся 
,стоящих на 
профилактическом 
учете

вредных привычек у 
учащихся, встречи с 
представителями 
учреждений системы 
профилакти ки), контроль 
успеваемости, 
посещаемости; с 
родителями – 
родительские собрания, 
родительский всеобуч, 
привлечение к участию в 
мероприятиях, 
конференции, 
родительский патруль; с 
педагогами – организация 
ежедневного дежурства 
по лицею, педагогические 
советы, методические 
семинары, круглые 
столы, где педагоги 
знакомятся с 
алгоритмами действий в 
тех или иных ситуациях, 
участвуют в решении 
практических задач и 
делятся опытом работы. 
Взаимодействие с 
представителями 
учреждений системы 
профилактики, выдача 
памяток по различным 
проблемам,анкетирование 
участников 
образовательного 
процесса, 
индивидуальные 
консультации, беседы, 
информационные стенды.
Профилактическая 
деятельность с 
обучающимися и семьями 
обучающихся ,стоящих 
на профилактическом 
учете:
- индивидуальная работа 
(тематические 
профилактические 
беседы, анкетирование
– ежемесячно, контроль 
успеваемости, 
посещаемости);
- вызовы на Советы 
профилактики (по 
необходимости);
- вовлечение в 
коллективную, 
кружковую деятельность, 
занятость в 
каникулярный период 



(посещение кружков, 
секций, участие в 
школьных мероприятиях 
- взаимодействие с др. 
учреждениями системы 
профилактики 
(обращения, информация, 
ходатайства, оказание 
мер социальной 
поддержки - по 
необходимости);
- работа с родителями 
(рейды в семью, 
профилактические 
тематические беседы, 
посещение родительских 
собраний, вызовы в 
школу).
Ведение личного 
накопительного дело, 
куда помещаются все 
материалы, касающиеся 
успеваемости, пропусков 
уроков, характеристики, 
переписка с 
учреждениями системы 
профилактики и прочие 
материалы.
Деятельность педагога-
психолога:
Психолог формирует на 
каждого ребёнка, 
состоящего на 
профилактическом учёте, 
и семью, состоящую на 
учёте, карты 
индивидуального 
сопровождения, в 
которые включены 
следующие формы 
работы:
- наблюдение (психолог, 
классный руководитель, 
родитель);
- анкетирование 
родителей; - изучение 
личности подростка 
(диагностика)
–  проведение 
индивидуальной работы с 
несовершеннолетними по 
результатам диагностики;
- индивидуальные и 
групповые консультации 
для классных 
руководителей;
- консультации для 
родителей.



Модуль «Социальное партнерство»
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства в БМАОУ лицее №3 «Альянс» может 
предусматривает:
участие представителей организаций-партнеров, 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 другие);
участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, 
внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;
проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций 
воспитательной направленности;
проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с представителями 
организаций-партнеров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни образовательной организации, 
муниципального образования, региона, страны;
реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с организациями-
партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой направленности, 
ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие 
на социальное окружение.

БМАОУ лицеем №3 «Альянс» заключены договора о сотрудничестве с социальными партнерами:
МУЗ «Березовская центральная городская ибольница»
Свердловский областной медицинский колледж
Уральский государственный медицинский университет
Организационный комитет профориентационного регионального проекта «Единая промышленная карта»)
Модуль «Профориентация»
             Совместная   деятельность   педагогических работников и обучающихся по направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и 
консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача 
совместной деятельности педагогического работника и обучающегося –подготовить обучающегося к 
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 
значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору педагогический работник 
актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 
охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 
работа осуществляется через:

Приоритетными видами профориентационной деятельности являются:
на уровне начального общего образования:
Ценностные 
ориентиры

Виды 
деятельности

Формы деятельности Содержание

Профессионал
ьное 
просвещение 
школьников

Игровая

Познавательн
ая

Проблемно-
ценностное 
общение

ознакомление с профессиями 
посредством организации 
экскурсий на предприятия 
города;
классные часы, где родители 
обучающихся, социальные 
партнеры презентуют свою 
профессию;
участие в федеральном 
профориентационном проекта 
«Билет в будущее»;
сотрудничество со 
специалистами Березовского 

профориентационные игры: 
деловые игры (ситуаций, в 
которых необходимо принять 
решение, занять определенную 
позицию), расширяющие 
знания обучающихся о типах 
профессий, о способах выбора 
профессий, о достоинствах и 
недостатках той или иной 
интересной обучающимся 
профессиональной 
деятельности;



Социальное 
творчество

Центра занятости

конкурс рисунков «Профессия 
будущего», «Профессия моих 
родителей», «Мечтаю 
быть...»;
участие в муниципальном 
конкурсе «Город мастеров»;
профориентационные игры: 
симуляции, деловые игры;
Участие в муниципальном 
образовательном проекте 
«Живые уроки истории в 
музее»;

экскурсии на предприятия 
города, области, дающие 
обучающимся начальные 
представления о существующих 
профессиях и условиях работы 
людей, представляющих эти 
профессии (в том числе 
экскурсии, организованные в 
рамках профориентационного 
регионального проекта «Единая 
промышленная карта»)



Профороиентационная деятельность не приносит результаты
ВОЗМОЖНОСТИ РИСКИ ПУТИ
Конкурс  внутри образовательной 
организации «Лучший классный 
руководитель в деятельности по 
профориентации», проведение 
серии мероприятий по 
профориентации «Мастер-класс 
от учителей-стажистов»

Нежелание классных 
руководителей 
участвовать в конкурсе

Методическое сопровождение 
администрацией  классных 
руководителей в течение всего 
периода.

Методическое сопровождение в 
системе наставничества

Стимулирование классных 
руководителей за участие в 
профессиональном конкурсе, 
проведение открытых мероприятий

Организация участия в курсах 
повышения квалификации по 
направлению деятельности 
«Профориентация»

Изучение  вопроса  о 
возможностях   социального 
партнерства в области 
профориентационной 
деятельности (на уровне 
муниципалитета, области)

Неисполнение  
договорных 
обязательств (частично 
или полностью) одной 
из сторон

Наслоение схожих по 
содержанию и форме 
мероприятий 
(муниципальных, 
областных)  на 
запланированные в 
соответствии с 
договорами
Однообразие, 
невостребованные 
формы  работы с 
детьми.

Наличие  муниципального, 
областного планов 
профориентационных мероприятий  в 
ОО в начале учебного года

Создание мотивационных условий 
для социальных партнеров для 
заключения договоров и соблюдения 
договорных обязательств 
(публикации в СМИ об эффективном 
сотрудничестве; ходатайство перед 
администрацией БГО о поощрении 
руководителей учреждений, 
организаций, предприятий — 
социальных партнеров в области 
профориентации обучающихся; 
участие в субботниках организаций, 
учреждений, предприятий — 
социальных партнеров; творческие 
поздравления работников 
коллективом школьников и др)

Заключение договоров между 
ведомствами;
Составление (разработка) 
совместного плана мероприятий.

Информирование обучающихся  
и их родителей (законных 
представителей) о перечне 
востребованных профессий на 
территории Свердловской 
области

Узость спектра 
представленных 
профессий

Создание виртуальной карты 
востребованных профессий 
(предприятия, организации, 
учреждения — востребованные 
профессии)

Создание виртуальной карты  
«Предприятия, организации, 
учреждения — образовательные 



2.4 Организационный раздел
2.4.1. Кадровое обеспечение 

Для  кадрового  потенциала  школы  характерна  стабильность  состава.  Все  педагоги  — 
специалисты с большим опытом педагогической деятельности. Профессионализм педагогических 
и  управленческих  кадров  имеет  решающую  роль  в  достижении  главного  результата  – 
качественного и результативного воспитания. В школе запланированы и проводятся мероприятия, 
направленные на повышение квалификации педагогов в сфере воспитания, организацию научно-
методической  поддержки  и  сопровождения  педагогов  с  учетом  планируемых  потребностей 
образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов. 
Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 
-курсы повышения квалификации; 
- регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических конференциях;
 - изучение научно-методической литературы; 
- знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 
Ведется работа лицейского методического объединения классных руководителей. 
Кадровый состав школы: 
директор  лицея,  заместитель  директора  (3),  советник  директора  по  воспитательной  работе, 
классные  руководители  (29  человек),  педагоги  –  предметники  (43  человек),  педагог-психолог, 
логопед, дефектолог, социальный педагог
2.4.2. Нормативно-методическое обеспечение 
Нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной деятельности: 
Устав лицея
Локальные акты:

 Положение о Совете обучающихся 
 Положение о методическом объединении классных руководителей 
 Положение о содействии деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей несовершеннолетних обучающихся), осуществляемой в ОО и 
незапрещенной законодательством РФ 

 Положение об управляющем совете
 Положение о внеурочной деятельности
 Положение о спортивном клубе 
 Положение о классном руководстве 
 Положение об ученическом самоуправлении 
 Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся
 Положение о правилах поведения обучающихся 

организации, которые готовят 
специалистов

Сотрудничество с Центром занятости 
города Березовского



 Положение о работе с одаренными детьми Требования к условиям работы с обучающимися с 
особыми образовательными потребностями. 

2.4.3.  Требования  к  условиям  работы  с  обучающимися  с  особыми  образовательными 
потребностями

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 
являются:  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 
успешной  социальной  адаптации  и  интеграции  в  общеобразовательной  организации; 
формирование  доброжелательного  отношения  к  обучающимся  и  их  семьям  со  стороны  всех 
участников  образовательных  отношений;  построение  воспитательной  деятельности  с  учётом 
индивидуальных особенностей и возможностей каждого обучающегося; обеспечение психолого-
педагогической  поддержки  семей  обучающихся,  содействие  повышению  уровня  их 
педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 
необходимо ориентироваться на: 
– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием 
адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 
– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 
образовательными  потребностями  и  их  сверстников,  с  использованием  адекватных 
вспомогательных  средств  и  педагогических  приёмов,  организацией  совместных  форм  работы 
воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;
 – личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 
особыми образовательными потребностями.
2.4..5.Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся.

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и  социальной успешности 
обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 
жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 
воспитательных  целях.  Система  проявлений  активной  жизненной  позиции  и  поощрения 
социальной успешности обучающихся строится на принципах:
публичности,  открытости  поощрений  (информирование  всех  обучающихся  о  награждении, 
проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 
● соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организации, 
качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 
●  прозрачности  правил  поощрения  (Положение  об  индивидуальном  учете  и  поощрении 
обучающихся); 
●  регулирования  частоты  награждений  (недопущение  избыточности  в  поощрениях,  чрезмерно 
больших групп поощряемых и т. п.); 
● сочетания индивидуального и коллективного);
 ●  привлечения  к  участию  в  системе  поощрений  на  всех  стадиях  родителей  (законных 
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 
их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 
статусных представителей;
 ● дифференцированности поощрений.  
Формы  поощрения  проявлений  активной  жизненной  позиции  обучающихся  и  социальной 
успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка.
Требования к  Портфолио подробно описаны в Целевом разделе в  подразделе Система оценки 
учебных достижений
Рейтинг  —  размещение  имён  обучающихся  или  наименований  групп  в  последовательности, 
определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо
2.4.6. Анализ воспитательного процесса.

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 
результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне начального общего 
образования, установленными ФГОС НОО.



Основным  методом  анализа  воспитательного  процесса  в  образовательной  организации 
является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 
последующего  их  решения  с  привлечением  (при  необходимости)  внешних  экспертов, 
специалистов.

Планирование  анализа  воспитательного  процесса  включается  в  календарный  план 
воспитательной работы.
2.4.6.1. Основные принципы самоанализа воспитательной работы:

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;
 приоритет  анализа  сущностных  сторон  воспитания  ориентирует  на  изучение  прежде  всего  не 

количественных,  а  качественных  показателей,  таких  как  сохранение  уклада  образовательной 
организации,  содержание  и  разнообразие  деятельности,  стиль  общения,  отношений  между 
педагогическими работниками, обучающимися и родителями;

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов 
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 партнерами);

 распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует на 
понимание  того,  что  личностное  развитие  -  это  результат  как  организованного  социального 
воспитания,  в котором образовательная организация участвует наряду с другими социальными 
институтами, так и стихийной социализации и саморазвития.

Показатель  качества  ресурсного  обеспечения  воспитательного  процесса  в  образовательной 
организации:  в  школе  имеются  необходимые  условия  для  образовательной  деятельности  в 
соответствии  с  требованиями  ФГОС,  СанПиН  (37  учебных  кабинетов,  оснащенных 
мультимедийными  проекторами  и  интерактивными  досками;  музей;  учительская  комната; 
библиотека с книгохранилищем; столовая.).
 Методический  потенциал  учебного  заведения  позволяет  не  только  успешно  решать  вопросы 
практической деятельности по обучению и воспитанию школьников, но и вносить существенный 
вклад  в  исследование  сложных  педагогических  проблем.  Учащихся  обучает  профессионально 
компетентный  и  творческий  коллектив  педагогов.  Показатель  качества  воспитательной 
деятельности педагогов: Подавляющее большинство учителей и классных руководителей имеют 
высшую  и  первую  квалификационные  категории.  Педагоги  и  классные  руководители  не 
испытывают затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности, а также 
в  реализации  воспитательного  потенциала  их  совместной  с  детьми  деятельности.  Педагоги 
формируют  вокруг  себя  привлекательные  для  школьников  детско-взрослые  общности;  в 
большинстве случаев у них складываются доверительные отношения со школьниками.
 Классные  руководители  стремятся  стать  для  своих  воспитанников  значимыми  взрослыми 
людьми.
 Педагоги  лицея  уделяют значительное внимание развитию учащихся,  совершенствованию и 
обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми. Классные руководители владеют 
широким арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса в лицее и классе. Их 
научно-методический  багаж  ежегодно  пополняется  благодаря  функционированию  постоянно 
действующего психолого-педагогического семинара, самостоятельной деятельности учителей по 
совершенствованию своего профессионального мастерства. 

Наличие  в  штате  учебного  заведения  психолога  и  социального  педагога,  логопеда  и 
дефектолога позволило расширить воспитательные и развивающие возможности образовательного 
учреждения. 

В лицее создана широкая сеть кружков, позволяющих учитывать и развивать различные 
интересы  и  способности  учащихся.  Организация  в  лицее  совместной  деятельности  детей  и 
взрослых является  интересной,  событийно  насыщенной и  личностно  развивающей совместной 
деятельности.  Осуществляется  воспитательная  деятельность  ответственным  по  воспитательной 
работе, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями. 



Способами  получения  информации  о  состоянии  организуемой  в  лицее  совместной 
деятельности детей и взрослых являются беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 
лидерами ученического самоуправления, анкетирование.
 Полученные результаты мероприятий обсуждаются на  заседании методического объединения 
классных руководителей, на педагогическом совете лицея. 
2.4.6.3. Основные направления анализа воспитательного процесса:

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся

К результатам реализации программы воспитания учащихся целесообразно отнести следующие 
результаты:
 -сформированные (развитые)у детей ценностные отношения; 
-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию;
 -бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и  психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей; 
-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества;
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; навыки 
сотрудничества со сверстниками,  детьми младшего возраста,  взрослыми во в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
-осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации  собственных  жизненных 
планов;  отношение  к  профессиональной  деятельности  как  возможности  участия  в  решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
 -наличие у детей и взрослых чувства удовлетворенности процессом и результатами воспитания и 
жизнедеятельностью в образовательном учреждении; 
-произошедшие в ходе развития изменения в школьном коллективе как среде бытия и развития 
ребенка.

 качество проводимых общешкольных ключевых дел;
 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов
  качество организуемой в лицее внеурочной деятельности; 
  качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
 качество ученического самоуправления;
  качество детских общественных объединений; 
 качество проводимых в лицее экскурсий, экспедиций, походов;
  качество профориентационной работы; 
 качество организации предметно-эстетической среды;
 качество взаимодействия лицея и семей школьников. 

2.4.6.4. Критерии для проведения анализа
Классное руководство:

 Классные часы  - реализованы в полном объёме согласно плану
 Реализация программы круглогодичного лицейского фестиваля «Радуга» в полном объёме (степень 

удовлетворённости  реализацией  программы  классного  руководителя,  обучающихся,  родителей 
(законных представителей) обучающихся

 Доля  мероприятий  от  общего  числа  лицейских  дел,  организованных  и  проведённых 
обучающимися  ,родителями  (законными  представителями)  обучающихся,  классным 
руководителем

 Динамика правонарушений,  нарушений правил внутреннего распорядка, иных форм проявления 
девиантного поведения

 Охват питанием
 Доля обучающихся, занятых в системе дополнительного образования
 Отсутствие  (или доля) в классном коллективе конфликтов:

- на межнациональной основе



- на межконфессиональной основе
- на гендерной основе
- иных межличностных конфликтов

 Отсутствие или доля правонарушений/иных фактов девиантного поведения 
 Вакцинация:

- количество (или доля)  обучающихся, вакцинированных против гриппа (от общего количества 
обучающихся, не имеющих противопоказаний)
-  количество  (или  доля)  обучающихся,  вакцинированных  против  других  инфекционных 
заболеваний 

 Количество (или доля) обучающихся, прошедших диаскинтестирование
 Качество  презентации  проекта «Классное дело»:

-презентации проекта 
- презентации результатов проекта

 Отсутствие несчастных случаев
 Количество (или доля) обучающихся, участвующих в общелицейских мероприятиях
 Количество  (или  доля)  обучающихся,  участвующих  в  мероприятиях  муниципального, 

регионального, всероссийского уровней

        Работа с родителями
Критерии:

 количество тематических родительских собраний, проведённых в соответствии с планом

количество мероприятий, проведенных с участием родительской общественности
 количество инициируемых родителями мероприятий
 качество проведённых информационных дней для родителей:
- количество участников

              - количество положительных отзывов
 количество участников референдумов, самоотчётов образовательной организации, общелицейских 

родительских собраний, родительских собраний на уровне образования, на параллели
 отсутствие  обращений  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  в  вышестоящие 

инстанции, контрольные органы, социальные сети по фактам нарушения прав обучающихся
 наличие  обращений  родителей  по  вопросам  организации  образовательной  деятельности: 

предложения, инициативы, ходатайства о поощрении педагогических работников
 доля  участников  мероприятий,  организуемых   субъектами  профилактики,  организациями, 

осуществляющими просветительскую деятельность с родителями

Ключевые общелицейские дела
Критерии:

 доля участников от общего количества обучающихся
 освещение мероприятий в средствах массовой информации (на сайте лицея, в газетах, социальных 

сетях, в группах мессенджера WatsApp)
 доля ключевых дел с привлечением социальных партнёров

«Профориентация»
Критерии:

 количество  обучающихся  (или доля),  освоивших  программу основного общего образования и 
оставшихся обучаться в лицее

 количество обучающихся (или доля), трудоустройство которых соответствует профилю обучения
 количество экскурсий на предприятия, встреч с представителями различных профессий, посещение 

профориентационных выставок



 количество  обучающихся  (или  доля),  принявших  участие  в  организованных  различными 
структурами  встречах  с  представителями  образовательных  учреждений  высшего  и  среднего 
профессионального образования

 количество         обучающихся  (или  доля),  принявших  участие  в  профориентационных 
образовательных  проектах  муниципального,  регионального,  всероссийского   ровней:  «Билет  в 
будущее», «Проектория», «Уральская инженерная школа»

 количество  обучающихся(или  доля)  ,  принявших  участие  в  лицейских,  муниципальных, 
региональных, всероссийских мероприятиях профориентационной направленностей.

Критерии Показатель

Количество проведённых классных часов с 
указанием тематики  (ежемесячно)

Охват питанием (ежемесячно)

Мероприятия  с  родителями  и 
обучающимися  по  повышению  % 
охваченных питанием (ежемесячно)

Доля  обучающихся,  родителей  (законных 
представителей)  обучающихся 
принявших участие в конкурсах различного 
уровня и направленностей  (ежемесячно)

Степень  реализации  проекта  «Классное 
дело» (1 раз в триместр — ноябрь, февраль, 
май)

Доля  обучающихся,  занятых  в  системе 
дополнительного  образования  (сентябрь, 
декабрь, май)

Количество  и  тематика  проведённых 
родительских собраний (1 раз в триместр - 
ноябрь, февраль, май)

Количество  и  тематика  проведённых  и 
зафиксированных инструктажей (сентябрь, 
октябрь,  декабрь,  март,  май,  а  также 
согласно  плану  воспитательной  работы  в 
случае  организованных  выходов  или 
выездов)

Количество/отсутствие несчастных случаев 
(ежемесячно)

Количество/отсутствие  обращений 
родителей  (законных  представителей) 
обучающихся  в  вышестоящие  инстанции, 
контрольные  органы,  социальные  сети  по 
фактам  нарушения  прав  обучающихся 
(ежемесячно)

Наличие обращений родителей по вопросам 
организации  образовательной 
деятельности:  предложения,  инициативы, 
ходатайства  о  поощрении  педагогических 
работников  (1  раз  в  триместр  -  ноябрь, 



февраль, май)

Количество  правонарушений  и  фактов 
девиантного  поведения,  в  том  числе  в 
социальных сетях (ежемесячно)

Формы  работы  с  детьми  особых 
социальных категорий (ежемесячно)

Изучение условий жизни обучающихся при 
наличии  в  классном  коллективе 
обучающихся  или  семей,  стоящих  на 
разного вида учётах  (1 раз в квартал)

Мероприятия  с  обучающимися,  стоящими 
на  разного  вида  учётах  в  соответствии  с 
программой реабилитации (ежемесячно)

3Организационный раздел.
3.1. Учебный план
Учебный план лицея, реализует Федеральную образовательную программу начального общего образования 
(далее — федеральный учебный план), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 
освоение по классам и учебным предметам.  
Федеральный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного материала, 
формировании перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 
Содержание образования при получении начального общего образования реализуется преимущественно за счёт 
учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и 
индивидуализацию обучения. 
Федеральный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках субъектов Российской 
Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий, 
отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 
Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования реализуется через 
возможность формирования программ начального общего образования различного уровня сложности и 
направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся. 
Федеральный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 
Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80 %, а объём части, 
формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной 
организацией, — 20 % от общего объёма. Объём обязательной части программы начального общего образования, 
реализуемой в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-
дневной учебной неделе, предусмотренными действующими санитарными правилами и гигиеническими 
нормативами. 
Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 
образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу начального общего 
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики умственной 
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка 
распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в 
течение дня соответствует действующим санитарным правилам и нормативам. 
Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной деятельности (урочной и 
внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность практические и 
лабораторные занятия, экскурсии и другое). Во время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 
минут 
Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 
начального общего образования с учётом обязательных для изучения учебных предметов. 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 
индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано на увеличение учебных часов, 
отводимых на изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих углублённое 
изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 
физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы. 
Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения программы начального 
общего образования с учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 
деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных от 
урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных 
практик и иные формы). 
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательной 
деятельности в образовательной организации. Образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 
развитие. 
Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной деятельности при 
реализации ФОП НОО определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 
В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут разрабатываться 
индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 
начального общего образования в порядке, установленном локальными нормативными актами МАОУ. 
Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 
недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 
направляемых на реализацию ООП НОО. 
При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально- технических и иных) возможно 
деление классов на группы при проведении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей). 
Для обучающихся 1-4 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 
Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 недели, в 1 
классе — 33 недели. 
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и более 3345 ч в соответствии с 
требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе. 
 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не 
менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 
каникулы.  
Федеральный учебный план является ориентиром при разработке учебного плана, в котором отражаются и 
конкретизируются основные показатели учебного плана: 
состав учебных предметов; 
недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по классам и 
учебным предметам; 
план комплектования классов. 
Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, в соответствии с порядком, 
установленным в МАОУ
При проведении занятий по родному языку в образовательных организациях, в которых наряду с русским языком 
изучается родной язык (1 - 4 классы), и по иностранному языку (2 - 4 классы) осуществляется деление классов на 
две и более группы. 
Образовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная 
неделя). Для обучающихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 
Продолжительность урока составляет: 
в 1 классе - 35 минут (сентябрь - декабрь), 40 минут (январь - май); в классах, в которых обучаются обучающиеся 
с ОВЗ - 40 минут; в 2 - 4 классах - 40 - 45 минут (по решению образовательной организации). 
При реализации 1, 3 - 5 вариантов федерального учебного плана количество часов на физическую культуру 
составляет 2, третий час рекомендуется реализовывать образовательной организацией за счет часов внеурочной 
деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, 
включая использование учебных модулей по видам спорта. 
Учебный план образовательной организации может также составляться в расчете на весь учебный год или иной 
период обучения, включая различные недельные учебные планы с учетом специфики календарного учебного 



графика образовательной организации. 



Предметные 
области

учебные предметы учебные курсы, модули 
(при наличии)

Количество часов в 
неделю

Формы  
промежуточной 
аттестации1 кл. 2 

кл.
3 
кл.

4 
кл.

Обязательная  часть

Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 5 5 5 5 2-4 классы 
комплексная 
контрольная 
работа

Литературное 
чтение

4 4 4 4

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский, 
немецкий)

- 2 2 2 2,3 классы 
Собеседование, 
контрольная 
работа (тест)

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 2-4 классы 
комплексная 
контрольная 
работа

Обществознание и 
естествознание 
("окружающий 
мир")

Окружающий мир 2 2 2 2 2-4 классы 
Средняя 
арефметическа
я отметка за 
триместр

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

"Основы православной 
культуры"
"Основы иудейской 
культуры"
"Основы буддийской 
культуры"
"Основы исламской 
культуры"
"Основы религиозных 
культур народов России"
"Основы светской этики"

- - - 1
4 классы 
Защита проекта

Искусство Изобразительное 
искусство

1 1 1 1 2-4 зачет/не 
зачет

Музыка
1 1 1 1 2-4 зачет/не 

зачет
Технология Труд (технология) 1 1 1 1 2-4 классы  

Средняя 
арефметическа
я отметка за 
триместр



Учебные планы могут быть разными в отношении различных классов одной параллели 
Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать 
продолжительности выполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 часа — для 2 и 3 классов, 2 часа — для 4 класса. 
Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания учеников 
каждого класса по всем предметам в соответствии с Гигиеническими нормативами и 
Санитарноэпидемиологическими требованиями.  
План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной деятельности для 
обучающихся при освоении ими программы начального общего образования (до 1320 академических часов за 
четыре года обучения) с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной организации. 
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на достижение планируемых 
результатов освоения программы начального общего образования с учётом выбора участниками образовательных 
отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 
Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 
(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной 
системы обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, 
конкурсы, соревнования, спортивные клубы, общественно полезные практики и другое. 
При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться возможности организаций 
дополнительного образования (учреждения культуры, спорта). В целях организации внеурочной деятельности 
образовательная организация может заключать договоры с учреждениями дополнительного образования. 

 
Предметные области учебные предметы учебные курсы, модули 

(при наличии)
Количество часов в 
неделю

Всего

1 кл. 2 
кл.

3 
кл.

4 
кл.

Обязательная  часть

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 165 170 170 170 675

Литературное чтение 132 136 136 136 540

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский, 
немецкий)

- 68 68 68 204

Математика и 
информатика

Математика 132 136 136 136 540

Обществознание и 
естествознание 
("окружающий мир")

Окружающий мир 66 68 68 68 270

Физическая 
культура

2 2 2 2 2-4 классы  
Средняя 
арефметическа
я отметка за 
триместрСдача 
норм ГТО

Итого 20 22 22 23
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Введение в функциональную грамотеость 1 1 1 0

ИТОГО 21 23 23 23

Предельно допустимая аудиторная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

21 23 23 23

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность)



Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

"Основы православной 
культуры"
"Основы иудейской 
культуры"
"Основы буддийской 
культуры"
"Основы исламской 
культуры"
"Основы религиозных 
культур народов России"
"Основы светской этики"

- - - 34 34

Искусство Изобразительное 
искусство

33 34 34 34 135

Музыка
33 34 34 34 135

Технология Труд (технология) 33 34 34 34 135

Физическая культура 66 68 68 68 270

Итого 660 748 748 782 2938

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Введение в функциональную грамотность 34 34 34 0 102

ИТОГО 694 782 782 782 3040

3. 3.2. Календарный учебный график. 
Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным триместрам. 
                   Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 
недели, 
в 1 классе - 33 недели. 
              Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 
выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 
              Учебный год в образовательной организации заканчивается 24 мая. Если этот день приходится на 
выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. 
              С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике предусматривается 
чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 
календарных дней. 
             Продолжительность учебных триместров составляет; I триместр - 12 учебных недель (для 1 - 4 классов); II 
триместр - 12 учебных недель (для 2 - 4 классов), 11 учебных недель для 1 классов; III триместр - 10 учебных 
недель (для 1 - 4 классов), 
Продолжительность каникул составляет: 
осенние каникулы - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов);
зимние каникулы - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов); 
дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов); 
весенние каникулы - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов); 
летние каникулы - не менее 8 недель. 
             Продолжительность урока не должна превышать 45 минут, за исключением 1 класса и компенсирующего 
класса, продолжительность урока в которых не должна превышать 40 минут. 
             Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2 
или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две 
перемены по 20 минут каждая. 
             Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять не менее 



20 - 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых 
осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 
             Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 
обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной Гигиеническими нормативами. 
             Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом 
объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю 
- 5 уроков, за счет урока физической культуры; для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в 
неделю 6 уроков за счет урока физической культуры. 
            Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 
учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, обучение в первом 
полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 
35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый; в середине учебного дня организуется 
динамическая пауза продолжительностью не 
менее 40 минут; предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. Возможна 
организация дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров). 
               Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 
Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования планируют на дни с 
наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и 
последним уроком необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 
               Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом мнений 
участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий 
учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 
плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 
календарным периодам учебного года. 

Дата начала учебного года -  2 сентября 2024 года
Дата окончания учебного года для учащихся 1-4 классов - 26.05.2025 года.
Продолжительность учебного года, триместров

1 триместр (со 02.09.2024 по 29.11.2024) - 12 учебных недель
2 триместр (со 02.12.2024 по 28.02.2025) - 12 учебных недель
3 триместр (с 03.03.2025 по 26.05.2025) - 10 учебных недель
Сроки и продолжительность триместров 1 классов - 33 учебных недели

1 триместр (со 02.09.2024 по 29.11.2024) - 12 учебных недель.
2 триместр (со 02.12.2024 по 28.02.2025) - 11 учебных недель
3 триместр (с 03.03.2025 по 26.05.2025) - 10 учебных недель

Сроки и продолжительность триместров 2-4 классов - 34 учебных недели
1 триместр (со 02.09.2024 по 29.11.2024) - 12 учебных недель
2 триместр (со 02.12.2024 по 28.02.2025) - 12 учебных недель
3 триместр (с 03.03.2025 по 26.05.2025) - 10 учебных недель.

Сроки сдачи академической задолженности - 2 недели
09.09.2024 по 20.09.2024
* В календарном учебном графике нехватка учебных дней для



1-х классах  2 (два) день
2-4-х классах 2 (два) день
Количество уроков, несоответствующих   установленной норме 34,
будет учтено при составлении расписания за счет уроков (часов) превышающих обозначенную 
норму
с целью полного обеспеченият ребований  учебных недель:
34 учебных недель для 2-4-х классов
33 учебных недель для 1-х классов.

24.02.2025, 08.03.,10.03.2025, 10.03.2025, 01.05.,02.05.2025, 09.05.2025

3.3. План внеурочной деятельности
Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с учетом 
успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и 
познавательных интересов. План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с учетом 
предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и содержания учебных 
курсов. 
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования организуется в лицее по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное и общекультурное направление). 
Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 
поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения программы 
начального общего образования; 
совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в разновозрастной школьной 
среде; 
формирование навыков  организации своей жизнедеятельности с учетом  правил безопасного образа жизни; 
повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и проектно-
исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников; 
развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспечивающих успешность 
участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, 
ответственность; становление умений командной работы; 
поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 
формирование культуры поведения в информационной среде
● формирование коллективно-распределенной деятельности в детских коллективах.
Используемые технологии:
● проектная деятельность,
● дифференциация по интересам,
● информационные и коммуникационные технологии,
● обучение на основе «учебных ситуаций»,
● социально-воспитательные технологии,
● технология саморазвития личности учащихся.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности обучающегося с учетом намеченных 
задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, что 
подчеркивает их практико- ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания 
обучения МАОУ учитывает: 
—особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, особенности контингента, 
кадровый состав); 
— результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности их учебной 
деятельности; 
—возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их содержательная 
связь с урочной деятельностью; 
—особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, национальные и 
культурные особенности региона, где находится образовательная организация. 
Возможные направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение и являются для 
образовательной организации общими ориентирами и не подлежат формальному копированию. При отборе 
направлений внеурочной деятельности каждая образовательная организация ориентируется, прежде всего, на 
свои особенности функционирования, психолого-педагогические характеристики обучающихся, их потребности, 
интересы и уровни успешности обучения. К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации 



могут привлекаться родители как законные участники образовательных отношений. 
 Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 
Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие "Разговоры о важном". 
Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к 
своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 
Внеурочные занятия "Разговоры о важном должны быть направлены на формирование соответствующей 
внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 
поведения в обществе. 
Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - разговор и (или) беседа с обучающимися. 
Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием 
родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, 
ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 
отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 
Направления и цели внеурочной деятельности 
Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника, углубление знаний об 
организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 
Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение учебных предметов в 
процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 
Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной коммуникативной 
грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 
Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система разнообразных творческих 
мастерских по развитию художественного творчества, способности к импровизации, драматизации, 
выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 
Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, которые формируют 
представления обучающихся о разнообразных современных информационных средствах и навыки выполнения 
разных видов работ на компьютере. 
Интеллектуальные марафоны организуются через  систему интеллектуальных соревновательных мероприятий, 
которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и 
способности к самообразованию. 
«Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель непосредственно 
помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов. 
Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям: 
—целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач конкретного направления; 
— преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное активное участие 
обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 
- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное направление внеучебной 
деятельности; 
—использование форм организации, предполагающих использование средств информационно - 
коммуникационных технологий.  
Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие:  
учебные курсы и факультативы;  
художественные, музыкальные и спортивные студии;  
соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-
исследования;  
общественно полезные практики и другие. 
К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения дополнительного 
образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность может проходить не только в 
помещении образовательной организации, но и на территории другого учреждения (организации), участвующего 
во внеурочной деятельности (спортивный комплекс, музей, театр и другие). 
При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации в этой работе могут 
принимать участие все педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-
предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, 
библиотекарь и другие). 
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания условий для 
развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 
деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на 
использовании единых форм организации. 
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, педагогический 
работник, преподающий на уровне начального общего образования, заместитель директора по учебно-



воспитательной работе. 
Основные направления внеурочной деятельности: 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность 
«Основы самопознания» 
Форма организации: факультатив; лаборатория здоровья. 
«Движение есть жизнь!» 
Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие физической активности и 
двигательных навыков. 
Форма организации: спортивная студия: учебный курс физической культуры. 2. Проектно-исследовательская 
деятельность Возможные темы проектов: 
 «История родного края» 
Цель: расширение знаний учащихся об истории родного края, формирование умения работать с разными 
источниками информации; развитие познавательной активности и интереса к истории, культуре родного края; 
воспитание чувства патриотизма, любви к «малой Родине». 
Форма организации:   факультативный   курс   краеведения;   творческие   проекты 
«Достопримечательности родного края». 
«История письменности в России: от Древней Руси до современности» 
Цель: развитие общей культуры обучающихся; расширение знаний об истории письменности (от кириллицы до 
современного языка, от пергамента, берестяных грамот и первых книг до современных электронных книг); 
углубление их интереса к истории становления культуры, к самостоятельной познавательной и проектной 
деятельности. 
Форма организации: факультатив «История письменности в России: от Древней Руси до современности»; 
выполнение и защита мини-проектов, связанных с темой, например: 
«На чём писали в Древней Руси», «Берестяные грамоты и современные sms сообщения: в чём сходство и 
различия», «Первый русский букварь», «Русские летописи» и другие. 
«Экологический поиск: исследование качества воды в водоемах родного края» 
Цель: углубление знаний и представлений о сочетании химического и биологического состава и физических 
свойств воды, формирование исследовательских умений в процессе экспериментальной работы по изучению 
качества воды, развитие познавательной активности и интереса в процессе исследовательской работы, 
воспитание экологической культуры, эстетического и нравственного отношения к природным объектам, 
ответственного отношения к природе. 
Форма организации: экологическая лаборатория; исследовательские проекты. 
«Мир шахмат» 
Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование умения анализировать, наблюдать, создавать 
различные шахматные ситуации; воспитание интереса к игре в шахматы; развитие волевых черт характера, 
внимания, игрового воображения. 
Форма организации: учебный курс — факультатив; игры-соревнования в шахматы 
«Юные шахматисты». 

3. Коммуникативная деятельность 
«Создаём классный литературный журнал» 
Цель: совершенствование функциональной языковой и коммуникативной грамотности, культуры диалогического 
общения и словесного творчества; развитие способности работать в команде. 
Форма организации: творческая студия «Создаем классный литературный журнал», создание ежеквартального 
журнала класса, сбор литературного материала, его редактирование, конструирование структуры, формы 
организации и оформления журнала. 
«Дети Маугли: нужно ли человеку общаться с другими людьми» 
Цель: расширение знаний о важности для жизни и развития человека речевого общения с другими людьми; 
формирование коммуникативной культуры диалога, правил ведения дискуссии, развитие языковой интуиции. 
Форма организации: дискуссионный клуб. 
«Хочу быть писателем» 
Цель: развитие художественного словесного творчества, умений создавать и редактировать собственные тексты; 
формирование знаний о писательском труде, о творчестве писателей — выдающихся представителей детской 
литературы; становление аналитической и творческой деятельности участников. 
Форма организации: литературный кружок, встречи с писателями, дискуссионный клуб («Темы и жанры детской 
литературы»). 
«Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю» 
Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся, формирование текстовой деятельности с 
необычными формами представления информации (туристические буклеты; программы выставок; маршруты 
путешествий; объявления и рекламы); развитие творческой способности создавать необычные тексты. 



Форма организации: учебный курс в форме факультатива; лаборатория текстов (система практических занятий). 
«Говорить нельзя молчать!» 
Цель: развитие познавательной мотивации к изучению русского языка, привлечение внимания к передаче смысла 
с помощью интонации и пунктуации, развитие воображения в процессе подбора ситуаций, предполагающих 
разную интонацию. 
Форма организации: учебный курс — факультатив. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность . 
«Школьный театр «Путешествие в сказку» 
Цель: расширение представлений о театральном творчестве, формирование умений импровизировать, вступать в 
ролевые отношения, перевоплощаться; развитие творческих способностей, интереса к театральному искусству и 
театрализованной деятельности. 
Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок. 
«Выразительное чтение» 
Цель: расширение знаний о литературно-художественном творчестве, развитие навыка выразительного чтения 
произведений поэзии и прозы; воспитание литературного вкуса, интереса к художественной литературе разных 
жанров. 
Форма организации: литературный клуб, творческая студия. 
«Искусство иллюстрации» 
Цель: развитие у обучающихся творческих способностей, интереса к изобразительной деятельности, желания 
передавать свое отношение к художественным произведениям средствами книжной иллюстрации. 
Форма организации: творческая мастерская иллюстраций к книге; конкурсы рисунков; выставки работ 
участников. 
«В мире музыкальных звуков» 
Цель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о музыкальном творчестве, произведениях 
народной и авторской музыки, развитие воображения, способности передавать свои впечатления от 
прослушивания музыки разных форм и жанровых особенностей, формировать эстетические вкусы и идеалы. 
Форма организации: музыкальный салон; концертные программы, хоровая студия, студия народных 
инструментов. 

5. Информационная культура 
«Мои помощники — словари» 
Цель: формирование представлений обучающихся о различных видах современных словарей (например, словари 
русского языка, словари иностранных слов, словари литературоведческих терминов, словари лингвистических 
терминов, мифологический, философский, психологический и другое — по выбору педагога); знакомство с 
малоизвестными младшим школьникам словарями русского языка: словарь образцового русского ударения, 
словарь трудностей русского языка, словарь русских личных имен, словарь-справочник.  
«Прописная или строчная» и другое. (по выбору педагога); совершенствование навыка поиска необходимой 
справочной информации с помощью компьютера (4 класс). 
Форма организации: учебный курс — факультатив. 
«Моя информационная культура» 
Цель: знакомство с миром современных технических  устройств и культурой их использования. 
Форма организации: система практических занятий с использованием компьютеров, смартфонов, планшетов, 
смарт-часов, наушников и других технических устройств. 
6. Интеллектуальные марафоны Возможные темы марафонов: 
«Глокая куздра или исследуем язык в поисках смысла» 
Цель: развитие мотивации к изучению русского языка, способности обнаруживать случаи потери смысла во 
фразе или появление двусмысленности. 
Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 
«Русский язык — набор правил и исключений или стройная система?» 
Цель: углубление знаний о языке, повышение мотивации к его изучению, формирование логического мышления 
в процессе наблюдения за связями, существующими в системе языка, за возможностью разными способами 
передавать то или иное значение; развитие способности работать в условиях командных соревнований. 
Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. «Заповедники России» 
Цель: расширение и уточнение знаний об особо охраняемых территориях в России, истории возникновения 
заповедников и заказников; воспитание отношения к природе как к ценности; развитие способности работать в 
условиях командных соревнований. 
Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 
«Я — путешественник (Путешествуем по России, миру)» 
Цель: расширение знаний и представлений о географических объектах, формирование умений работать с 
информацией, представленной на географической карте; развитие навыков работы в условиях командных 



соревнований. 
Форма организации: игры-путешествия, видео-экскурсии соревновательной направленности. 

7. «Учение с увлечением!»  
 «Читаю в поисках смысла» 
Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся, поддержка учащихся, испытывающих 
затруднения в достижении планируемых результатов, связанных с овладением чтением как предметным и 
метапредметным результатом. 
Форма организации: учебный курс — факультатив; учебная лаборатория. 
«Легко ли писать без ошибок?» 
Цель: совершенствование орфографической грамотности обучающихся , поддержка обучающихся, 
испытывающих затруднения в достижении планируемых результатов, связанных с правописанием. 
Форма организации: учебный курс — факультатив по разделу «Орфография»; учебная лаборатория. 
«Мой друг — иностранный язык» 
Цель: совершенствование навыков разговорной речи на иностранном языке для учащихся, испытывающих 
трудности в его изучении; развитие понимания важности владения иностранным языком в современном мире, 
углубление интереса к его изучению. 
Форма организации: учебный курс — факультатив, клуб любителей иностранного языка. 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность)

Направление Название программы Количество часов

1.Спортивно-
оздоровительная 
деятельность

Обще физическая 
подготовка 2 2 2 2
Подвижные игры

2. Проектно-
исследовательская 
деятельность

"История родного края"
"Мир шахмат"
Учусь создавать проект

1 1 1

3. Коммуникативная 
деятельность

Разговоры о важном
1 1 1 1

Русский язык-мой друг
1 1 1 1

Школа оптимального 
чтения 1 1 1 1

4. Художественно-
эстетическая 
творческая 
деятельность

Школьный театр 
"Путешествие в сказку"

2 2 2 2

5. Информационная 
культура

Мои помощники -словари.
1 1 1 1

6. 
Интеллектуальные 
марафоны

"Я-
путешественник"(Путешест
вие по России) 1 1 1 1

7. «Учение с 
увлечением!»

«Читаю в поисках смысла» 
Посещение музеев, 
выставок, участие в 
общелицейских 
мероприятиях в рамках 
программы воспитательной 
работы лицея

1 1 1 1

Итого 10 10 10 10

1-4 классы
Месяц Направления внеурочной деятельности



Спортивно
-
оздоровите
льная 
деятельнос
ть

Проектно-
исследовате
льская 
деятельност
ь

Коммуникат
ивная 
деятельност
ь

Художес
твенно-
эстетичес
кая 
творческ
ая 
деятельн
ость

Информац
ионная 
культура

Интеллект
уальные 
марафоны

«Учение
с 
увлечен
ием!»

Регулярные курсы: Разговоры о важном
Общефизическая подготовка
Подвижные игры
История родного края
Мир шахмат
Учусь создавать проект
Школа оптимального чтения
Путешествие в сказку
Мои помощники – словари
Я – путешественник
Читаю в поисках смысла

Классные часы согласно плану воспитательной работы на год
Традиционные мероприятия лицея
Сентяб
рь

Декада 
легкой 
атлетики

Октябр
ь

Спортивн
ые игры 
(Пионер –
бол)

День лицея Лицейский 
этап 
ВСОШ

Ноябрь Спортивн
ые игры 
(Баскетбол
)

Муниципа
льный этап 
ВСОШ

Декабрь Зимние 
забавы

Январь Лицейский 
этап защиты 
проектов

Лицейский проект «Дорога к своему Отечеству»

Феврал
ь

Декада 
лыжного 
спорта

Муниципаль
ный этап 
защиты 
проектов

Битва 
хоров

Март Спортивн
ые игры 
(Волейбол
)

Муниципаль
ный этап 
защиты 
проектов

Апрель Спортивн
ые игры 
(Футбол)

Май «Верните память» (театрализованное 
представление для жителей 
микрорайона)

Направления внеурочной
деятельности

Образовательные
формы

Примеры мероприятий в рамках 
годовой игры

1. Спортивно- Факультатив; лаборатория здоровья. - Соревнования «Папа, мама, я- 



оздоровительная 
деятельность

«Движение есть жизнь!» выполнение и 
защита мини-проектов
Беседы о ЗОЖ, утренняя зарядка. 
Школьные спортивные турниры. 
Социально значимые спортивные и 
оздоровительные акции-проекты

спортивная семья»
- Игра по станциям в парке 
«Народный лекарь»
- проект «Портфолио выходного 
дня»

2. Проектно-
исследовательская 
деятельность

Факультативный   курс   краеведение;   
творческие   проекты
«Экологический поиск: исследование 
качества воды в водоемах родного края»
экологическая лаборатория; 
исследовательские проекты;
игры-соревнования в шахматы

Экспериментальная  работа  по 
изучению качества воды, творческие 
проекты -
«Достопримечательности родного 
края».
Лицейский проект Дорога к своему 
отечеству»

3. Коммуникативная 
деятельность

Творческая студия «Создаем классный 
литературный журнал»;
литературный кружок, встречи с 
писателями, дискуссионный клуб; 
лаборатория текстов (система 
практических занятий)

 Создание ежеквартального 
журнала класса, сбор 
литературного материала, его 
редактирование, конструирование 
структуры, формы организации и 
оформления журнала.

4. Художественно-
эстетическая творческая 
деятельность

Культпоходы в театры, музеи, выставки. 
Концерты, праздники, инсценировки
Образовательная экскурсия
творческие мастерские («Природа и 
творчество», «Куклы своими руками», 
«Юные художники»); выставки 
творческих работ.

Предновогодняя неделя 
«Каламбур»
Экскурсии в музеи г. 
Екатеринбурга
«Школьный театр «Путешествие в 
сказку»

5 Информационная 
культура

Система практических занятий с 
использованием компьютеров, 
смартфонов, планшетов, смарт-часов, 
наушников и других технических 
устройств.

Знакомство с малоизвестными 
младшим школьникам словарями 
русского языка: словарь образцового 
русского ударения; «Моя 
информационная культура» - 
знакомство с миром современных 
технических  устройств и культурой 
их использования

6.Интеллектуальные 
марафоны

Марафон: «Глокая куздра или исследуем 
язык в поисках смысла» дискуссионный 
клуб, мероприятия-соревнования

Работа в условиях командных 
соревнований. Викторина «История 
возникновения заповедников и 
заказников в России»

7.«Учение
с увлечением!»

факультатив; учебная лаборатория.
«Легко ли писать без ошибок?» ;
факультатив по разделу «Орфография»; 
учебная лаборатория.
«Русский язык- мой друг»

Совершенствование  разговорной 
речи учащихся-инофонов, 
испытывающих трудности в 
изучении русского языка.

3.4. Календарный план воспитательной работы

2023- год педагога и наставника России 
2024- год 300-летия российской науки



Значимые даты:
В соответствии
с Федеральным 

планом

Ответственные Выбранные 
образовательной 
организацией

Ответственные

СЕНТЯБРЬ

01 сентября
День знаний

Заместитель 
директора по ВР, 
Советник 
директора по 
воспитанию

08 сентября
День воинской славы
России. Бородинское 
сражение русской армии 
под командованием
М. И. Кутузова с 
французской армией 
(1812 год)

Заместитель директора по 
ВР, Советник директора по 
воспитанию

03 сентября
День окончания Второй 
мировой войны,
День солидарности в 
борьбе с терроризмом

Заместитель 
директора по ВР, 
Советник 
директора по 
воспитанию

09 сентября
195 лет со дня рождения 
Льва Николаевича 
Толстого (1828-1910), 
выдающегося русского 
писателя и мыслителя

Заместитель директора по 
ВР, Советник директора по 
воспитанию

08 сентября
Международный день 
распространения 
грамотности

Заместитель 
директора по ВР, 
Советник 
директора по 
воспитанию

10 сентября
Международный  день 
памяти жертв фашизма 
(отмечается ежегодно с 
1962   г.  во  второе 
воскресенье сентября)

Заместитель директора по 
ВР, Советник директора по 
воспитанию

10 сентября

День воинской славы 
России. Победа русской 
эскадры под 
командованием Ф.Ф. 
Ушакова над турецкой 
эскадрой у мыса Тендра 
(1790)

Заместитель директора по 
ВР, Советник директора по 
воспитанию

12 сентября

День памяти святого
благоверного 

князя Александра 
Невского

Заместитель директора по 
ВР, Советник директора по 
воспитанию

13 сентября

100 лет со дня
рождения Зои 

Космодемьянской (1923-
1941), партизанки, Героя 
Советского Союза

Заместитель директора по 
ВР, Советник директора по 
воспитанию

https://bibliopskov.ru/nevsky.htm
https://bibliopskov.ru/nevsky.htm


21 сентября

Победа русских полков во 
главе с Дмитрием 
Донским над монголо- 
татарскими войсками в 
Куликовской битве (1380)

Заместитель директора по 
ВР, Советник директора по 
воспитанию

ОКТЯБРЬ

01 октября

Международный день

пожилых людей

Международный день 
музыки

Заместитель 
директора по ВР, 
Советник 
директора по 
воспитанию

14 октября
85 лет со дня 
рождения Владислава 
Петровича Крапивина 
(1938-2020), русского 
писателя, педагога

Заместитель директора по 
ВР, Советник директора по 
воспитанию

04 октября

День защиты животных

Заместитель 
директора по ВР, 
Советник 
директора по 
воспитанию

05 октября

День учителя

Заместитель 
директора по ВР, 
Советник 
директора по 
воспитанию

25 октября

Международный день 
школьных библиотек

Заместитель 
директора по ВР, 
Советник 
директора по 
воспитанию

Третье воскресенье 
октября - День отца

Заместитель 
директора по ВР, 
Советник 
директора по 
воспитанию

НОЯБРЬ

04 ноября
День народного единства

Заместитель 
директора по ВР, 
Советник 
директора по 
воспитанию

7 ноября
День проведения 
военного парада на 
Красной площади в 
1941 году

Заместитель директора по 
ВР, Советник директора по 
воспитанию

08 ноября
День памяти погибших при 
исполнении служебных 
обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел 
России

День государственного

Заместитель 
директора по ВР, 
Советник 
директора по 
воспитанию

8 ноября
Международный день 
КВН

Заместитель директора по 
ВР, Советник директора по 
воспитанию



герба Российской 
Федерации
Последнее воскресенье 
ноября –

День матери

Заместитель 
директора по ВР, 
Советник 
директора по 
воспитанию

10 ноября.
Всемирный день науки

Заместитель директора по 
ВР, Советник директора по 
воспитанию

13 ноября

Всемирный день доброты

Заместитель директора по 
ВР, Советник директора по 
воспитанию

22 ноября
День психолога

Заместитель директора по 
ВР, Советник директора по 
воспитанию

23 ноября
115 лет со дня 
рождения Н.Н.Носова, 
русского писателя, 
киносценариста

Заместитель директора по 
ВР, Советник директора по 
воспитанию

30 ноября
110 лет со дня 
рождения 
В.Ю.Драгунского, 
русского детского 
писателя

Заместитель директора по 
ВР, Советник директора по 
воспитанию

ДЕКАБРЬ

3 декабря
День неизвестного 
солдата

Международный день 
инвалидов

Заместитель 
директора по ВР, 
Советник 
директора по 
воспитанию

1 декабря
Всемирный День борьбы 
со СПИДом

Заместитель директора по 
ВР, Советник директора по 
воспитанию

5 декабря
День добровольца 
(волонтера) в России

Заместитель 
директора по ВР, 
Советник 
директора по 
воспитанию

5 декабря
220 лет со дня рождения 
Ф.И.Тютчева, русского 
поэта, дипломата, 
публициста

Заместитель директора по 
ВР, Советник директора по 
воспитанию

9 декабря
День Героев Отечества
12 декабря

День Конституции 
Российской Федерации

Заместитель 
директора по ВР, 
Советник 
директора по 
воспитанию
Заместитель 
директора по ВР, 
Советник 
директора по 
воспитанию

28 декабря
Международный день 
кино

Заместитель директора по 
ВР, Советник директора по 
воспитанию



ЯНВАРЬ

25 января
День Российского 
студенчества

Заместитель 
директора по ВР, 
Советник 
директора по 
воспитанию

11 января
День заповедников и 
национальный парков 
России

Заместитель директора по 
ВР, Советник директора по 
воспитанию

27 января
День полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской 
блокады

Заместитель 
директора по ВР, 
Советник 
директора по 
воспитанию

17 января
День детских изобретений

Заместитель директора по 
ВР, Советник директора по 
воспитанию

27 января
День освобождения 
Красной армией 
крупнейшего «лагеря 
смерти» Аушвиц-
Биркенау (Освенцима) – 
День Холокоста

Заместитель 
директора по ВР, 
Советник 
директора по 
воспитанию

22 января
120 лет со дня 
рождения писателя и 
публициста 
А.П.Гайдара

Заместитель директора по 
ВР, Советник директора по 
воспитанию

 23 января
День ручного письма

Заместитель директора по 
ВР, Советник директора по 
воспитанию

ФЕВРАЛЬ

2 февраля
День разгрома советскими 
войсками немецко-
фашистских войск в 
Сталинградской битве

Заместитель 
директора по ВР, 
Советник 
директора по 
воспитанию

2 февраля

120 лет со дня рождения 
советского лётчика В.П. 
Чкалова

Заместитель директора по 
ВР, Советник директора по 
воспитанию

8 февраля
День российской науки

Заместитель 
директора по ВР, 
Советник 
директора по 
воспитанию

11 февраля

День зимних видов спорта

Заместитель директора по 
ВР, Советник директора по 
воспитанию

15 февраля
День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами 
Отечества

Заместитель 
директора по ВР, 
Советник 
директора по 
воспитанию

13 февраля

Всемирный День радио

Заместитель директора по 
ВР, Советник директора по 
воспитанию

21 февраля
Международный День 
родного языка

Заместитель 
директора по ВР, 
Советник 
директора по 
воспитанию

15 февраля

День памяти воинов-
интернационалистов

Заместитель директора по 
ВР, Советник директора по 
воспитанию

23 февраля
День защитника Отечества

Заместитель 
директора по ВР, 
Советник 
директора по 
воспитанию

21 февраля

Всемирный День 
экскурсовода

Заместитель директора по 
ВР, Советник директора по 
воспитанию

27 февраля
Заместитель директора по 
ВР, Советник директора по 



Международный День 
полярного медведя

воспитанию

МАРТ

8 марта
Международный женский 
день

Заместитель 
директора по ВР, 
Советник 
директора по 
воспитанию

03 марта
Всемирный день писателя

Всемирный день дикой 
природы

Заместитель директора по 
ВР, Советник директора по 
воспитанию

18 марта
День воссоединения 
Крыма с Россией

Заместитель 
директора по ВР, 
Советник 
директора по 
воспитанию

09 марта

90 лет со дня рождения 
советского лётчика-
космонавта Юрия 
Гагарина

Заместитель директора по 
ВР, Советник директора по 
воспитанию

27 марта
Всемирный день театра

Заместитель 
директора по ВР, 
Советник 
директора по 
воспитанию

21 марта

Международный день 
лесов

Заместитель директора по 
ВР, Советник директора по 
воспитанию

22 марта
Всемирный день водных 
ресурсов

Заместитель директора по 
ВР, Советник директора по 
воспитанию

24 марта
Всемирный день борьбы с 
туберкулезом

Заместитель директора по 
ВР, Советник директора по 
воспитанию

АПРЕЛЬ

12 апреля
День космонавтики

Заместитель 
директора по ВР, 
Советник 
директора по 
воспитанию

01 апреля
Международный день 
птиц

Заместитель директора по 
ВР, Советник директора по 
воспитанию

19 апреля
День памяти о геноциде 
советского народа 
нацистами и их 
пособниками в годы 
Великой Отечественной 
войны

Заместитель 
директора по ВР, 
Советник 
директора по 
воспитанию

07 апреля
Всемирный день здоровья

Заместитель директора по 
ВР, Советник директора по 
воспитанию

11 апреля

Международный день 
освобождения узников 

Заместитель директора по 
ВР, Советник директора по 
воспитанию



фашистских концлагерей

12 апреля

День космонавтики

Заместитель директора по 
ВР, Советник директора по 
воспитанию

18 апреля

День победы русских 
воинов князя Александра 
Невского над немецкими 
рыцарями на Чудском 
озере

Международный день 
памятников и исторических 
мест

Заместитель директора по 
ВР, Советник директора по 
воспитанию

20 апреля

Национальный день донора

Заместитель директора по 
ВР, Советник директора по 
воспитанию

22 апреля

Международный день 
матери-Земли

Всемирный день книг и 
авторского права

Заместитель директора по 
ВР, Советник директора по 
воспитанию

26 апреля

Всемирный день погибших 
в радиационных авариях и 
катастрофах

Заместитель директора по 
ВР, Советник директора по 
воспитанию

30 апреля

День пожарной охраны

Заместитель директора по 
ВР, Советник директора по 
воспитанию

МАЙ

1 мая

Праздник Весны и Труда

Заместитель 
директора по ВР, 
Советник 
директора по 
воспитанию

07.05.
День создания 
вооруженных сил

Заместитель директора по 
ВР, Советник директора по 
воспитанию

9 мая

День Победы

Заместитель 
директора по ВР, 
Советник 
директора по 
воспитанию

07.05.

День радио

Заместитель директора по 
ВР, Советник директора по 
воспитанию

19 мая
День детских 
общественных 
организаций в России

Заместитель 
директора по ВР, 
Советник 
директора по 

8 мая

Всемирный день Красного 
креста и Красного 

Заместитель директора по 
ВР, Советник директора по 
воспитанию



воспитанию
полумесяца

24 мая
День славянской 
письменности и культуры

Заместитель 
директора по ВР, 
Советник 
директора по 
воспитанию

10 мая

100 лет со дня рождения 
поэтессы Ю.В.Друниной

Заместитель директора по 
ВР, Советник директора по 
воспитанию

15 мая

Международный день 
семей

Заместитель директора по 
ВР, Советник директора по 
воспитанию

27 мая

Общероссийский день 
библиотек

Заместитель директора по 
ВР, Советник директора по 
воспитанию

31 мая

Всемирный день отказа от 
курения

Заместитель директора по 
ВР, Советник директора по 
воспитанию

ИЮНЬ

1 июня
День защиты детей

Заместитель 
директора по ВР, 
Советник 
директора по 
воспитанию

1 июня

Всемирный день 
родителей

Заместитель директора по 
ВР, Советник директора по 
воспитанию

6 июня
День русского языка

Заместитель 
директора по ВР, 
Советник 
директора по 
воспитанию

12 июня
День России

Заместитель 
директора по ВР, 
Советник 
директора по 
воспитанию

22 июня
День памяти и скорби

Заместитель 
директора по ВР, 
Советник 
директора по 
воспитанию

27 июня
День молодежи

Заместитель 
директора по ВР, 
Советник 
директора по 
воспитанию

ИЮЛЬ

8 июля
День семьи, любви и 
верности

Заместитель 
директора по ВР, 
Советник 
директора по 



воспитанию
АВГУСТ

День физкультурника 
(вторая суббота августа)

Заместитель 
директора по ВР, 
Советник 
директора по 
воспитанию

23 августа

День победы советских 
войск в Курской битве

Заместитель директора по 
ВР, Советник директора по 
воспитанию

22 августа
День Государственного 
флага Российской 
Федерации

Заместитель 
директора по ВР, 
Советник 
директора по 
воспитанию

27 августа
День Российского кино

Заместитель 
директора по ВР, 
Советник 
директора по 
воспитанию

3.5. Система условий реализации адаптированной основной образовательной программы с ТНР
Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования 
представляют собой совокупность требований к условиям реализации основной образовательной программы 
начального общего образования и достижению планируемых результатов начального общего образования.
Интегративным результатом реализации указанных требований является создание комфортной развивающей 
образовательной среды по отношению к учащимся и педагогическим работникам:
обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся;
гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального благополучия обучающихся;
комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.
В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, для участников образовательных отношений 
должны создаваться условия, обеспечивающие возможность:
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;
выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную деятельность, систему 
воспитательных мероприятий, практик, занятий и иных форм, включая общественно полезную деятельности, в 
том числе с использованием возможностей иных образовательных организаций, обладающих ресурсами, 
необходимыми для реализации образовательных программ, и иных видов образовательной деятельности, 
предусмотренных основной образовательной программой;
работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности;
участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 
разработке основной образовательной программы начального общего образования, проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных учебных планов 
обучающихся;
эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной образовательной программы, 
формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их 
родителей (законных представителей), спецификой организации, осуществляющей образовательную 
деятельность и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;
использования в образовательной деятельности современных образовательных и информационных технологий;
эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников;
включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного 
пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия;
обновления содержания основной образовательной программы начального общего образования, а также методик 
и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и 



их родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;
эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования.

3.5.1. кадровые условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования.
Укомплектованность БМАОУ лицея №3 «Альянс» руководящими и иными работниками.

Участники реализации 
образовательной программы

Должность Количество

Руководящие работники Директор
Заместители директора

1
3

Педагогические работники Учитель
Педагог-библиотекарь
Педагог-психолог
Дефектолог
Учитель-логопед
Педагоги дополнительного образования

12
1
1
1
1
2

Вспомогательный персонал Лаборант
Техник

2
2

Младший обслуживающий 
персонал

Гардеробщик
Работник по обслуживанию зданий
Уборщик служебных помещений
сторож

1
2
10
4

Лицей располагает опытными, высококвалифицированными специалистами. На уровне начального общего 
образования воспитательно-образовательную деятельность осуществляют 11 учителей начальных классов, 1 
педагог-психолог, 1 дефектолог, 1 – логопед,3 учителя физкультуры, 1 учитель музыки, 2 учителя иностранного 
языка. 3 – грамоты Министерства образования Российской Федерации, 1 человек – грамоту Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области, 5 учителей награждены грамотами Управления 
образования Берёзовского городского округа.
33% учителей начальной школы имеют высшую квалификационную категорию, 91 % учителей начальной школы 
имеют первую категорию. 
Воспитанием, обучением и развитием обучающихся начальной школы занимаются педагоги с высшим 
образованием – 78 %, со средним специальным – 22%.  В лицее функционирует лицейское профессиональное  
объединение учителей начальных классов. 
БМАОУ лицей №3 «Альянс»  ориентирован на создание максимума условий для физического, 
интеллектуального, патриотического, экологического и трудового развития детей на основе изучения личности 
учащихся, их интересов, стремлений и желаний. 

Персональный состав педагогов лицея №3 "Альянс"
№п/п Наименова

ние 
образовател
ьной
 программы 
с указанием 
наименован
ий 
предметов 
в 
соответстви
и с 
учебным 
планом по 
каждой 
образовател

Фамилия, 
имя, 
отчество, 
должность в 
соответствии 
с 
номенклатур
ой 
должностей 
педагогическ
их 
работников

Уровень 
образования, 
полученная 
специальность 
по документу 
об образовании 
и (или) 
квалификация

Ученая 
степень/уч
еное 
звание

Данные о 
повышении и (или) 
профессиональной 
переподготовки 
(при наличии), 
наименование 
программы 
дополнительного 
профессионального 
образования, 
количество 
часов ,год

Общий 
стаж 
работы по 
специальн
ости
(полных 
лет)

Квалифи
кационна
я 
категори
я



ьной 
программе

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа начального общего образования

1 Русский 
язык 
Литературн
ое чтение
Математик
а
Окружающ
ий мир 
Труд
Развитие 
функциона
льной 
грамотност
и

Герасимова 
Марина 
Васильевна
учитель

Высшее 
профессиональ
ное 
Специальность: 

педагогика и 
методика 
начального 
обучения
Квалификация: 
учитель 
начальных 
классов

не имеет/
не имеет

Преемственность в 
реализации 
предметных 
областей "ОРКСЭ" 
и "ОДНКНР"в 
соответствии с 
обновленными 
ФГОС НОО и ООО 
(на примере 
изучения основ 
религиозных 
культур народов 
России и основ 
православной 
культуры), 
обучение с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий".ГАУ 
ДПО "ИРО" 120ч. 
2022г.
"Контроль и оценка 
образователдьных 
результатов в 
соответствии в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС начального 
общего 
образования"ГАО 
ДПО СО "ИРО" 
32ч. 2020.
"Реализация 
требований ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя, 
обучение с 
применением 
дистанционных 
технологий" , ГАУ 
ДПО "ИРО" 36ч. 
2022г.
"Формирование и 
оценка 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 
образовательных 
организаций в 
условиях 
реализации ФГОС", 
72ч.  Санкт-
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Петербургский 
центр ДПО, 
образовательный 
проект Развитиум, 
2023г.

2

Русский 
язык 
Литературн
ое чтение
Математик
а
Окружающ
ий мир 
Труд
Развитие 
функциона
льной 
грамотност
и

Борис Лариса 
Маратовна
учитель

Среднее 
профессиональ
ное 
Специальность: 

Преподавание в 
начальных 
классах
Квалификация:
Учитель 
начальных 
классов

не имеет/
не имеет

"Формирование и 
оценка 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 
образовательных 
организаций в 
условиях 
реализации ФГОС", 
72ч.  Санкт-
Петербургский 
центр ДПО, 
образовательный 
проект Развитиум, 
2023г.
"Организация 
наставнических 
практик в 
деятельности 
классного 
руководителя", 16ч. 
ФГБУ "Уральский 
государственный 
педагогический 
университет",2020г.
"Реализация 
требований ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя, 
обучение с 
применением 
дистанционных 
технологий" , ГАУ 
ДПО "ИРО" 36ч. 
2022г.

11./11 Первая

3

Русский 
язык 
Литературн
ое чтение
Развитие 
функциона
льной 
грамотност
и
Математик
а
Окружающ
ий мир 
Труд
ИЗО
Английски
й язык

Кошкина 
Татьяна 
Ивановна 
учитель

Среднее 
профессиональ
ное 
Специальность: 

Преподавание в 
начальных 
классах
Квалификация:
Учитель 
начальных 
классов

не имеет/
не имеет

"Формирование и 
оценка 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 
образовательных 
организаций в 
условиях 
реализации ФГОС", 
72ч.  Санкт-
Петербургский 
центр ДПО, 
образовательный 
проект Развитиум, 
2023г.
"Контроль и оценка 
образовательных 
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результатов в 
соответствии в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС начального 
общего 
образования"ГАО 
ДПО СО "ИРО" 
32ч. 2020. 
"Коррекционная 
педагогика и 
особенности 
образования и 
воспитания детей с 
ОВЗ, ОО"Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания". 73ч. 
2021г.
"Реализация 
требований ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя, 
обучение с 
применением 
дистанционных 
технологий" , ГАУ 
ДПО "ИРО" 36ч. 
2022г.

5 Русский 
язык 
Литературн
ое чтение
Развитие 
функциона
льной 
грамотност
и
Математик
а
Окружающ
ий мир 
Труд

Козина 
Татьяна 
Леонидовна
учитель

Высшее 
профессиональ
ное
Специальность: 

педагогика и 
методика 
начального 
обучения
Квалификация: 
учитель 
начальных 
классов

не имеет/
не имеет "Формирование и 

оценка 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 
образовательных 
организаций в 
условиях 
реализации ФГОС", 
72ч. 
с ФГОС НОО 
Санкт-
Петербургский 
центр ДПО, 
образовательный 
проект Развитиум, 
2023г.
"Изучение родных 
языков в условиях 
ограниченной 
речевой среды в 
соответствии с 
обновленными 
требованиями 
ФГОС", 24ч., ГАУ 
ДПО ИРО, 2020г.
"Развитие 
профессиональной 
компетентности 
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специалистов, 
привлекаемых к 
осуществлению 
всестороннего 
анализа результатов 
профессиональной 
деятельности 
педагогических 
работников, 
аттестующихся в 
целях установления 
квалификационных 
категорий в 
условиях 
подготовки к 
введению 
национальной 
системы 
учительского 
роста.", ГАУ ДПО 
ИРО, 16ч. 2021г.
"Коррекционная 
педагогикаи 
особенности 
образования и 
воспитания детей с 
ОВЗ, ОО"Центр 
инновационного 
образования и 
воспитпания". 73ч. 
2021г.

6

Русский 
язык 
Литературн
ое чтение
Развитие 
функциона
льной 
грамотност
и
Математик
а
Окружающ
ий мир 
Труд

Логинова
 Елена 
Германовна
учитель

Высшее  
профессиональ
ное
Специальность: 

педагогика и 
методика 
начального 
образования
Квалификация: 
учитель 
начальных 
классов

не имеет/
не имеет

Преемственность в 
реализации 
предметных 
областей "ОРКСЭ" 
и "ОДНКНР"в 
соответствии с 
обновленными 
ФГОС НОО и ООО 
(на примере 
изучения основ 
религиозных 
культур народов 
России и основ 
православной 
культуры), 
обучение с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий".ГАУ 
ДПО "ИРО" 120ч. 
2022г.

"Коррекционная 
педагогики 
особенности 
образования и 
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воспитания детей с 
ОВЗ, ОО"Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания". 73ч. 
2021г.
"Цифровая 
грамотность 
педагога. 
Использование 
дистанционных 
образовательных 
технологий в 
педагогической 
практике".РАНХиГ
С, 144ч. 2022г.
"Как сохранить 
ресурсное 
состояние в 
условиях 
нестабильности" 
РАНХиГС, 36ч. 
2022г."Формирован
ие и оценка 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 
образовательных 
организаций в 
условиях 
реализации ФГОС", 
72ч. 
с ФГОС НОО 
Санкт-
Петербургский 
центр ДПО, 
образовательный 
проект Развитиум, 
2023г.

7

Русский 
язык 
Литературн
ое чтение
Развитие 
функциона
льной 
грамотност
и
Математик
а
Окружающ
ий мир 
Труд

Павлова 
Оксана 
Викторовна
учитель

Высшее  
профессиональ
ное
Специальность: 

педагогика и 
психология
Квалификация: 
педагог - 
психолог
Среднее 
специальное
Специальность
домашнее 
образование
Квалификация: 
Воспитатель 
дошкольного и 
младшего 

не имеет/
не имеет

"Формирование и 
оценка 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 
образовательных 
организаций в 
условиях 
реализации ФГОС", 
72ч. 
с ФГОС НОО 
Санкт-
Петербургский 
центр ДПО, 
образовательный 
проект Развитиум, 
2023г.
Преемственность в 
реализации 
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школьного 
возроста

предметных 
областей "ОРКСЭ" 
и "ОДНКНР"в 
соответствии с 
обновленными 
ФГОС НОО и ООО 
(на примере 
изучения основ 
религиозных 
культур народов 
России и основ 
православной 
культуры), 
обучение с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий".ГАУ 
ДПО "ИРО" 120ч. 
2022г.
"Контроль и оценка 
образовательных 
результатов в 
соответствии в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС начального 
общего 
образования"ГАО 
ДПО СО "ИРО" 
32ч. 2020. 

Русский 
язык 
Литературн
ое чтение
Математик
а
Окружающ
ий мир 
Труд
Развитие 
функциона
льной 
грамотност
и

Черная 
Татьяна
Ивановна

Высшее 
 Диплом 
магистра
Квалификация: 
050100 
Педагогическое 
образование

не имеет/
не имеет

"Организация 
опытно-
экспериментальной 
и научно-
исследовательской 
деятельности в 
образовательном 
учреждении, 72ч. 
 Санкт-
Петербургский 
центр ДПО, 
образовательный 
проект Развитиум, 
2023г.
"Формирование и 
оценка 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 
образовательных 
организаций в 
условиях 
реализации ФГОС", 
72ч. 
 Санкт-
Петербургский 
центр ДПО, 
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образовательный 
проект Развитиум, 
2023г.
"Реализация 
требований 
обновленного 
ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в 
деятельности 
учителя", 72ч. 
Санкт-
Петербургский 
центр ДПО, 
образовательный 
проект Развитиум, 
2023г.
"Основы 
дефектологии, 
методы и приемы 
работы с 
обучающимися с 
ОВЗ "72ч.  Санкт-
Петербургский 
центр ДПО, 2023
"Оказание первой 
медицинской 
помощи", 
72ч.Санкт-
Петербургский 
центр ДПО, 
образовательный 
проект Развитиум, 
2023г.

8

Русский 
язык 
Литературн
ое чтение
Математик
а
Окружающ
ий мир 
Труд
Развитие 
функциона
льной 
грамотност
и

Филатова 
Наталья 
Валентиновн
а
учитель

Высшее  
профессиональ
ное
Специальность: 

педагогика и 
методика 
начального 
образования с 
дополнительно
й 
специальность
ю "Физическая 
культура и 
спорт"
Квалификация: 
учитель 
начальных 
классов, 
специалист по 
физической 
культуре и 
спорту

не имеет/
не имеет

"Формирование и 
оценка 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 
образовательных 
организаций в 
условиях 
реализации ФГОС", 
72ч. 
с ФГОС НОО 
Санкт-
Петербургский 
центр ДПО, 
образовательный 
проект Развитиум, 
2023г.
Преемственность в 
реализации 
предметных 
областей "ОРКСЭ" 
и "ОДНКНР"в 
соответствии с 
обновленными 
ФГОС НОО и ООО 
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(на примере 
изучения основ 
религиозных 
культур народов 
России и основ 
православной 
культуры), 
обучение с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий".ГАУ 
ДПО "ИРО" 120ч. 
2022г.
"Контроль и оценка 
образовательных 
результатов в 
соответствии в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС начального 
общего 
образования"ГАО 
ДПО СО "ИРО" 
32ч. 2020. 
"Коррекционная 
педагогики 
особенности 
образования и 
воспитания детей с 
ОВЗ, ОО"Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания". 73ч. 
2021г.

9 Русский 
язык 
Литературн
ое чтение
Математик
а
Окружающ
ий мир 
Труд
Развитие 
функциона
льной 
грамотност
и

Шишкина
 Татьяна 
Эдуардовна
учитель

Высшее 
профессиональ
ное
Специальность: 

педагогика и 
методика 
начального 
обучения
Квалификация: 
учитель 
начальных 
классов

не имеет/
не имеет

"Формирование и 
оценка 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 
образовательных 
организаций в 
условиях 
реализации ФГОС", 
72ч. 
с ФГОС НОО 
Санкт-
Петербургский 
центр ДПО, 
образовательный 
проект Развитиум, 
2023г.
"Контроль и оценка 
образовательных 
результатов в 
соответствии в 

44/44 Высшая



соответствии с 
требованиями 
ФГОС начального 
общего 
образования"ГАО 
ДПО СО "ИРО" 
32ч. 2020. 
"Реализация 
требований ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя, 
обучение с 
применением 
дистанционных 
технологий" , ГАУ 
ДПО "ИРО" 36ч. 
2022г.

Русский 
язык 
Литературн
ое чтение
Математик
а
Окружающ
ий мир 
Труд
Развитие 
функциона
льной 
грамотност
и

Ртищева 
Анастасия 
Игоревна
учитель

Высшее 
профессиональ
ное
Специальность: 

педагогика и 
методика 
начального 
обучения
Квалификация: 
учитель 
начальных 
классов

не имеет/
не имеет

"Реализация 
требований 
обновленного 
ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в 
деятельности 
учителя", 72ч. 
Санкт-
Петербургский 
центр ДПО, 
образовательный 
проект Развитиум, 
2023г.
"Формирование и 
оценка 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 
образовательных 
организаций в 
условиях 
реализации ФГОС", 
72ч. 
с ФГОС НОО 
Санкт-
Петербургский 
центр ДПО, 
образовательный 
проект Развитиум, 
2023г.
"Актуальные 
вопросы теории 
и методики
 преподавания 
в начальной школе 
в соответствии 
с ФГОС НОО" 
Санкт-
Петербургский 
центр ДПО, 
образовательный 
проект Развитиум, 
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ноябрь 2021г., 72ч.
"Контроль и оценка 
образовательных 
результатов в 
соответствии в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС начального 
общего 
образования"ГАО 
ДПО СО "ИРО" 
32ч. 2021г.

10
Физическая 
культура

Неволин 
Андрей 
Алексеевич
учитель

Высшее  
профессиональ
ное
Специальность: 

физическая 
культура
Квалификация: 
Бакалавр
Педагогическое 
образование
Направленност
ь 
образовательно
й программы 
"Физическая 
культура"

не имеет/
не имеет

.
Оказание первой 
медицинской 
помощи   Санкт-
Петербургский 
центр ДПО, 
образовательный 
проект Развитиум, 
ноябрь 2020г., 72ч
"Здоровьесберегаю
щие технологии в 
деятельности 
учителя физической 
культуры в 
условиях 
реализации ФГОС 
ОО, Санкт-
Петербургский 
центр ДПО, 
образовательный 
проект Развитиум, 
ноябрь 2021г., 72ч.

3./3 Первая

11
Физическая 
культура

Шахов 
Егор 
Александров
ич
учитель

Высшее  
профессиональ
ное
Специальность: 

допризывная и 
физическая 
подготовка
Квалификация: 
учитель 
допризывной и 
физической 
подготовки

не имеет/
не имеет

"Формирование и 
оценка 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 
образовательных 
организаций в 
условиях 
реализации ФГОС", 
72ч. Санкт-
Петербургский 
центр ДПО, 
образовательный 
проект Развитиум, 
2023г.
Оказание первой 
медицинской 
помощи   Санкт-
Петербургский 
центр ДПО, 
образовательный 
проект Развитиум, 
ноябрь 2021г., 72ч

23/
17

Высшая



12
Физическая 
культура

Печеницын 
Алексей 
Степанович 
учитель

Высшее  
профессиональ
ное
Специальность: 

физическая 
культура
Квалификация: 
учитель 
физической 
культуры

не имеет/
не имеет

Оказание первой 
медицинской 
помощи   Санкт-
Петербургский 
центр ДПО, 
образовательный 
проект Развитиум, 
ноябрь 2021г., 72ч
"Организация, 
содержание и 
технологии 
образовательной 
деятельности при 
обучении лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
современного 
законодательства" 
Петербургский 
центр ДПО, 
образовательный 
проект Развитиум, 
ноябрь 2021г., 72ч.
"Здоровьесберегаю
щие технологии в 
деятельности 
учителя физической 
культуры в 
условиях 
реализации ФГОС 
ОО, Санкт-
Петербургский 
центр ДПО, 
образовательный 
проект Развитиум, 
ноябрь 2021г., 72ч.

4./4 Первая

13
Немецкий 
язык

Гайдучкова 
Ирина 
Ивановна
учитель

Высшее  
профессиональ
ное
Специальность: 

иностранный 
язык
Квалификация: 
учитель 
немецкого 
языка основной 
общей школы

не имеет/
не имеет

«Методические 
аспекты обучения 
второму 
иностранному 
языку 
(немецкий)»ГАОУ 
ДПО СО 
ИРО,25.03.2019-
29.03.2019, 24ч
"Актуальные 
вопросы 
преподавания 
немецкого языка в 
условиях 
реализации ФГОС 
ОО" Санкт-
Петербургский 
центр ДПО, 

21/21 высшая



образовательный 
проект Развитиум, 
ноябрь 2019г., 72ч.
"Дистанционное 
(электронное) 
обучение в 
общеобразовательн
ой организации", 
72ч., ФГАОУ 
ДППО "Академия 
реализации 
государственной 
политики и 
профессионального 
развития 
работников 
образования МП 
РФ,2020г
"Реализация 
требований ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя, 
обучение с 
применением 
дистанционных 
технологий" , ГАУ 
ДПО "ИРО" 36ч. 
2022г.
"Коррекционная 
педагогики 
особенности 
образования и 
воспитания детей с 
ОВЗ, ОО"Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания". 73ч. 
2021г.

14 Музыка Перминова 
Лариса 
Геннадьевна
учитель

Среднее 
профессиональ
ное
Специальность: 

"Музыка и 
пение"
Квалификация: 
учитель музыки 
и пения

не имеет/
не имеет

Оказание первой 
помощи Санкт-
Петербургский 
центр ДПО, 
образовательный 
проект Развитиум,  
2023г., 72ч..
"Современные 
педтехнологии в 
деятельности 
учителя в условиях 
реализации 
обновленных 
ФГОС "72ч.  Санкт-
Петербургский 
центр ДПО, 2023г
"Оказание первой 
медицинской 
помощи", 
72ч.Санкт-
Петербургский 

22/21 Не имеет



центр ДПО, 
образовательный 
проект Развитиум, 
2023г.

16

Косинцева 
Галина  
Николаевна
педагог-
библиотекарь

Высшее 
профессиональ
ное
Специальность: 

Экономика и 
управление на 
предприятии
Квалификация: 
инженер-
экономист
Профессиональ
ная 
переподготовка
Квалификация: 
педагог-
библиотекарь

не имеет/
не имеет

Оказание первой 
медицинской 
помощи   Санкт-
Петербургский 
центр ДПО, 
образовательный 
проект Развитиум, 
ноябрь 2020г., 72ч
Социально-
культурная 
деятельность 
библиотеки. 
Продвижение 
библиотечных 
услуг", 
16ч.ГАОУДПО 
"ИРО", 14.02.2019г.

30./6 Первая

17

Упорова 
Юлия 
Сергеевна
педагог-
психолог

Средне
 
профессиональ
ное
Специальность: 

социальная 
педагогика
Квалификация: 
социальный 
педагог с 
дополнительно
й подготовкой в 
области 
психологии

не имеет/
не имеет

"Оказание первой 
медицинской 
помощи "  Санкт-
Петербургский 
центр ДПО, 
образовательный 
проект Развитиум, 
ноябрь 2020г., 72
"Муниципальное 
сопровождение 
школ с низкими 
результатами 
обучения и школ, 
функционирующих 
в неблагоприятных 
социальных 
условиях",ГАУ 
ДПО ИРО, 32ч.2022

11./5 Первая

19 Романова 
Елена 
Валерьевна
учитель-
дефектолог

Высшее 
профессиональ
ное
Специальность: 

"Олигофренопе
дагогика" с 
дополнительно
й 
специальность
ю "Логопедия"
Квалификация: 
учитель 
олигофренопед
агог, учитель-
логопед
Профессиональ
ная 
переподготоввк
а

не имеет/
не имеет

"Основы 
дефектологии, 
методы и приемы 
работы с 
обучающимися с 
ОВЗ" АНО"СПБ 
ЦДПО", 72ч., июнь 
2020г.
"Муниципальное 
сопровождение 
школ с низкими 
результатами 
обучения и школ, 
функционирующих 
в неблагоприятных 
социальных 
условиях",ГАУ 
ДПО ИРО, 32ч, 
2022.
"Коррекционная 

3./3 Первая



Квалификация
"Менеджер по 
персоналу"

педагогики 
особенности 
образования и 
воспитания детей с 
ОВЗ, ОО"Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания". 73ч. 
2021г.

20

Кочнева 
Лилия 
Владимировн
а 
педагог-
логопед

Высшее 
профессиональ
ное
Специальность: 

Логопедия
Квалификация: 
учитель-
логопед

не имеет/
не имеет

Логопедическая 
работа по 
формированию 
грамматического 
строя речи у детей с 
ТНР" Решетко 
М.А.,  36ч. 2022г.
"Организация и 
содержание работы 
логопеда-
диффектолога в 
условиях 
реализации
ФГОС ОО" Санкт-
Петербургский 
центр ДПО, 
образовательный 
проект Развитиум, 
февраль 2020г., 72ч.
"Коррекционная 
педагогики 
особенности 
образования и 
воспитания детей с 
ОВЗ, ОО"Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания". 73ч. 
2021г.
"Современные 
педтехнологии в 
деятельности 
учителя в условиях 
реализации 
обновленных 
ФГОС "72ч.  Санкт-
Петербургский 
центр ДПО

8./3 Первая

В БМАОУ лицее №3 «Альянс» созданы условия для комплексного взаимодействия с другими организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивающие возможность восполнения недостающих 
кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по 
вопросам реализации основной образовательной программы начального общего образования:
Муниципальный ресурсный центр «Духовно-нравственное воспитания»
Муниципальный ресурсный центр «Реализации ФГОС»
Муниципальный ресурсный центр сопровождения одаренных детей
Муниципальный ресурсный центр оценки качества образования
Центр детского творчества



Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»
Городская детская библиотека
Библиотека семейного чтения
Центральная городская больница
Дума Березовского городского округа
Совет женщин
Совет ветеранов
Культурно-досуговый центр «Современник»
Общественная палата
ГИБДД
ОВД
Территориальная избирательная комиссия
ТКДН и ЗД

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования с ТНР
Психолого-педагогические  условия реализации основной образовательной программы начального общего 
образования
Психолого-педагогические условия обеспечивают:
- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, обеспечивающих реализацию 
основных образовательных программ дошкольного образования и начального общего образования;
- специфику возрастного и психологического развития обучающихся;
- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 
отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование ценности 
здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 
возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления);
- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальной, групповой, уровень 
класса. уровень организации);
- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 
(профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая среда, просвещение, 
экспертиза).
Важное место в образовательной деятельности занимают психическое здоровье учащихся, индивидуализация 
образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды. 
Введение нового стандарта общего образования существенно изменяет всю образовательную ситуацию в школе, 
определяя точное место формам и видам приложения психологических знаний в содержании и организации 
образовательной среды школы, что делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность школьного 
психолога как полноценного участника образовательного процесса.
    Работа педагога-психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы управления 
образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности предполагают оценку качества 
обучения в школе по ряду обязательных критериев. Введение указанных критериев определяет весь процесс 
модернизации психолого-педагогической подготовки участников образовательного процесса. 
Цель психолого-педагогического сопровождения: создание оптимальных психолого-педагогических условий для 
развития личности учащихся и их успешного освоения основной образовательной программы начального общего 
образования.
    Задачи:
∙ систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его психологического 
развития в процессе школьного обучения в соответствии с требованиями ФАГОС НОО;
∙ создать оптимальные социально-психологические условия личностного и интеллектуального  развития 
обучающихся начальной школы, в т.ч. соблюдая принцип преемственности на каждом возрастном этапе;
 создать психолого-педагогические условия, способствующие повышению уровня профессиональной мотивации 
и компетентности педагогов в условиях введения ФАГОС НОО
Обязательные составляющие, которым уделяется внимание при организации психолого-педагогического 
сопровождения ФАГОС НОО:
1. методологические и содержательные основы сформулированных в Стандарте требований к программе 
духовно-нравственного развития и воспитания (на основе концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России и Фундаментального ядра содержания общего образования)
2. ценностно-нравственное и системообразующее значение образования в социо-культурной модернизации 



общества, удовлетворение актуальных потребностей личности и общества
3. системно-деятельностный подход (воспитание и развитие качеств личности, отвечающей тенденциям 
современной жизни; стратегия проектирования и конструирования, определяющая пути достижения желаемого 
результата; ориентация на результаты, где развитие личности происходит на основе усвоения универсальных 
учебных действий; решающая роль содержания и способов организации деятельности, направленной на 
личностное, социальное, познавательное развитие; учет индивидуальных особенностей и разнообразие видов 
деятельности и форм общения для достижения воспитательных результатов)
4. обеспечение преемственности на всех ступенях
5. развитие  индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития обучающихся, 
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм сотрудничества и 
расширение зоны ближайшего развития.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в 
школу (при переходе из дошкольного звена на ступень начального общего образования) и в период перехода 
обучающихся на ступень основного общего образования.
Готовность  детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 
необходимо рассматривать как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую 
готовности. 
Физическая готовность определятся состоянием здоровья, в том числе развитием двигательных навыков и 
качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 
Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную и коммуникативную 
готовность. 
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования 
обеспечивается за счет:
‒         ориентации на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения 
учиться.
‒         четкого представления о планируемых результатах обучения на каждой ступени обучения;
‒         целенаправленной деятельности по реализации условий.
   
Виды работ и содержание деятельности психологического сопровождения:
Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, разработка конкретных 
рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 
развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.
Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) - выявление наиболее важных особенностей деятельности, 
поведения и психического состояния школьников, которые должны быть учтены в процессе сопровождения.
Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и создание условий для развития личности, 
способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучатся новому поведению.



Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом знании, возможности его 
приобретения и реализации в деятельности и общении.
Составление индивидуального образовательного маршрута - комплексная работа специалистов образовательного 
учреждения и родителей по составлению прогноза развития ребенка с учетом индивидуальных и возрастных 
особенностей, а также организация условий для реализации индивидуального маршрута развития.
Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация работы с учащимися, имеющими проблемы в 
обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики.
Психологическое просвещение и образование детей и взрослых - формирование потребности в психологических знаниях, 
желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития 
и самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении 
возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта; подготовка обучающихся для участия проектах, 
конкурсах, конференциях с целью повышения психологической культуры и позитивной динамики их эмоционально-
личностного состояния: повышения самооценки и снижение уровня тревожности.
Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной 
деятельности специалистов образовательного учреждения).
Содержание  программы психолого-педагогического сопровождения введения ФАГОС НОО на каждом этапе реализации

2023-2024 учебный год
1 класс
I этап– оценка исходного уровня сформированности универсальных учебных действий у детей при поступлении в школу. 
Он начинается в феврале-мае одновременно с записью детей в школу на подготовительные курсы и заканчивается в 
начале сентября. В рамках этого этапа предполагается:
Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение школьной готовности ребенка. 
Диагностика состоит из двух составных частей. Сначала осуществляется общая экспресс-диагностика, позволяющая 
судить об уровне психологической готовности и сформированности некоторых универсальных учебных действий у 
ребенка. Затем, по отношению к детям, показавшим чрезвычайно низкие результаты, организуется второй 
«диагностический тур». Он направлен на выявление причин низких результатов. В ряде случаев второй диагностический 
срез осуществляется в сентябре. 
Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для большинства первоклассников, и в соответствии с 
приоритетами данного класса на определенный период выстроится система работы по преемственности.
Предпосылки для формирования универсальных учебных действий определяются прежде всего личностной готовностью 
ребенка к школьному обучению, которая может быть исследована как психологом, так и учителем начальной школы. 
(Приложение 1)

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих первоклассников. Групповая 
консультация в форме родительского собрания – это способ повышения психологической культуры родителей, 
рекомендации родителям по организации подготовки ребенка к школьной жизни. Индивидуальные консультации 
проводятся для родителей, чьи дети по результатам тестирования имеют низкий уровень сформированности 
универсальных учебных действий и могут испытывать трудности в адаптации к школе.
3. Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на данном этапе общий ознакомительный 
характер.
4. Проведение психолого–педагогического консилиума по результатам диагностики, основной целью которого является 
выработка и реализация подхода к комплектованию классов, динамика личностного развития педагогов, показателем 
которой является положительное самоопределение, мотивационная готовность к реализации нового ФГОС в 1 классе.
2023-2024 год 
II этап – первичная адаптация детей к школе, обеспечение условий успешной преемственности формирования УУД. 
Без преувеличения его можно назвать самым сложным для детей и самым ответственным для взрослых. В рамках данного 
этапа (с сентября по январь) предполагается:
1. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями первоклассников, направленной на ознакомление 
взрослых с основными задачами и трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям.
2. Групповое  и индивидуальное консультирование  педагогов по организации обучения с учётом индивидуальных 
психологических особенностей и возможностей каждого ребёнка, выявленных в ходе диагностики,  по организации 
преемственности в  системе требований к классу со стороны различных педагогов, работающих с классом.
 3. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Такая работа проводится, как правило, психологом, 
воспитателями, педагогами во внеурочное время. Психолог реализует систему развивающих занятий в период адаптации. 
Цель адаптационного курса: создание социально-психологических условий в ситуации школьного обучения, которые 
позволят ребенку успешно функционировать и развиваться в школьной среде. Основной формой ее проведения являются 
различные игры. Подобранные и проводимые в определенной логике они помогают детям быстрее узнать друг друга, 
настроить на предъявляемую школой систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, формировать у 
детей коммуникативные действия, необходимые для установления межличностных отношений, общения и 
сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвоении школьных правил. На занятиях у учащихся формируется 



внутренняя позиция школьника, устойчивая самооценка. Психолог также содействует формированию познавательных 
действий, необходимых для успешного обучения в начальной школе.
 Организация групповой развивающей работы педагогов с детьми, направленная на повышение уровня их школьной 
готовности, социально-психологическую адаптацию в новой системе взаимоотношений.
4. Диагностика процесса адаптации, направленная на изучение самочувствия ребёнка в школе, уровня тревожности, 
самооценки, эмоциоанального отношения к новой социальной роли, процесса формирования произвольности и школьной 
мотивации, отношения к учителю и одноклассникам. А так же логопедическая диагностика, направленная на изучение 
сформированности языковых средств, словарного запаса, звукопроизношения, лексико-грамматического строя речи.
 5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности педагогов, психологов и родителей в период 
первичной адаптации первоклассников.
2024-2025 год
III этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими трудности в школьной адаптации. Работа в 
этом направлении осуществляется в течении второго полугодия 1-го класса и предполагает следующее:
1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление групп школьников, испытывающих 
трудности в формировании универсальных учебных действий.
2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам диагностики.
3. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и возрастных особенностей учащихся. 
Групповая и индивидуальная просветительская работа по проблеме профилактики профессиональной деформации.
4. Семинарские занятия с учителями начальных классов по преодолению психологических барьеров.
5. Организация педагогической помощи детям, испытывающим различные трудности в обучении и поведении с учетом 
данных психодиагностики. Здесь же – методическая работа педагогов, направленная на анализ содержания и методики 
преподавания различных предметов. Цель такого анализа – выявить и устранить те моменты в учебном процессе, стиле 
общения с детьми, которые могут провоцировать различные школьные трудности.
6. Организация групповой психо-коррекционной работы со школьниками, испытывающими трудности в обучении и 
поведении. Выявление детей  с особыми  образовательными потребностями в ОУ, осуществление психолого-медико-
социального сопровождения.
7. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной в течение полугодия и года в целом 
работы.
2025-2026  г.г.
IV этап  
Контроль  динамики результативности реализации программы формирования универсальных учебных действий.  Может 
осуществляться на этапе промежуточного контроля и оценки при помощи психологических методик, методом 
наблюдения учителем, получением информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных 
школой социологических опросов). Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в 
выполнении домашней работы в ГПД и в домашних условиях, количество затрачиваемого времени на подготовительные 
и собственно учебные действия, сформированность навыка самоконтроля. Т.е., по сути дела, цель сопровождения на 
данном этапе - создание системы мониторинга. Осуществляя задачи развивающего обучения, учителя начальных классов 
школы накопили многие приемы формирования общеучебных умений. Основным методом мониторинга реализации 
программы УУД для учителя остается метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. Психолог использует 
арсенал психодиагностических методик .
Коррекционная и развивающая работа с обучающимися, имеющими  трудности в  освоении универсальных учебных 
действий.
В ходе психолого-педагогической диагностики выявляются проблемы в  формировании личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных УУД индивидуально у каждого ученика. В соответствии с выявленными 
проблемами планируется коррекционно-развивающая работа, направленная на  оказание психолого-педагогической 
помощи слабому ребёнку. Такая работа ведётся в индивидуальной и групповой формах по следующим направлениям:
Развивающие занятия с детьми,  направленные на укрепление позиции школьника, развития положительной самооценки, 
учебной мотивации, познавательных процессов, необходимых для успешного овладения учебной программы.
Коррекционно-развивающие занятия с детьми, проявляющими стойкую неуспеваемость по причине задержанного 
психического и речевого развития или  недостатков интеллектуальной деятельности. Здесь обязательно тесное 
взаимодействие специалистов ПМПк, направленное на обеспечение  комплексной коррекционной помощи. В сложных 
или спорных случаях или отсутствии положительной динамики – взаимодействие с ЦПМПК.
Консультативная и просветительская работа с родителями, направленная на  повышение психолого-педагогической 
грамотности, разъяснение целей и смыслов коррекционно-развивающей работы, а так же предполагаемых результатов.
Методическая и консультативная  работа с учителями начальных классов по вопросам  результатов психодиагностики, 
результатов и содержания коррекционно-развивающей работы с учениками. Оказание методической поддержки 
педагогов по вопросам возрастной психологии, организации обучения детей с особыми образовательными 
потребностями.

2026-2027 учебный год 
V этап – итоговый мониторинг результатов освоения обучающимися основной образовательной программы



Психолого-педагогическая диагностика сформированности  УУД  у каждого обучающегося в соответствии с 
требованиями  модели выпускника начальной школы, качественный анализ на основе изучения корреляции показателей 
по четырём группам УУД и результатов учебной деятельности. На основе диагностических и  аналитических данных  на 
каждого ребёнка составляется заключение   и общая психолого-педагогическая характеристика, что поможет  в 
дальнейшем  планировать работу с ребёнком, исходя из его достижений. Такой подход обеспечивает преемственность  
между начальной школой и средней школой.
Изучение динамики развития профессионально-педагогических компетенций педагогов в ходе реализации ФГОС НОО 
нового поколения, анализ педагогических затруднений.
Изучение мнения родителей, удовлетворённости результатами работы школы в условиях реализации ФГОС НО нового 
поколения.
Корректирование системы психолого-педагогического сопровождения  с учётом аналитических данных мониторинга.
                        

План реализации программы

№ Направления деятельности Сроки и 
периодичн
ость

ответственные результат

Диагностика и мониторинг
1 Определение психофункциональной 

готовности к обучению в школе
Апрель-
май

Педагог-
психолог

Информация о 
зоне актуального 
развития ребёнка

2 Определение готовности педагогов к 
введению нового ФГОС НОО

Апрель-
май

Зам. директора 
по УВР

Информация о 
педагогических 
затруднениях, 
организация 
методической 
помощи

3 Определение психологической и 
информационной готовности 
родителей к обучению детей в 
школе

Май Зам. директора 
по УВР, 
педагог-
психолог, 
учитель-
логопед, 
соц.педагог

Психолого-
педагогическое 
просвещение 
родителей

4 Повторная диагностика готовности к 
обучению в школе

Сентябрь Педагог-
психолог, 
учитель

Информация о 
зоне актуального 
и ближайшего 
развития ребёнка

5 Изучение особенностей социальной 
ситуации развития ребёнка

Сентябрь-
октябрь

Социальный 
педагог, 
учитель

Информация о 
семьях с 
неблагоприятны
м социально-
психологически
м  климатом

6. Изучение особенностей процесса 
адаптации первоклассников к школе

Октябрь Педагог-
психолог, 
учитель

Информация о 
факторах и 
причинах 
дезадаптации, 
определение 
группы риска

7 Групповая и индивидуальная 
диагностика исходного уровня  
сформированности УУД

сентябрь-
ноябрь

Педагог-
психолог, 
учитель-
логопед, 
учитель

Информация о 
зоне актуального 
и ближайшего 
развития 
ребёнка, 



информация о 
детях ,нуждающ
ихся в 
логопедической 
и 
психологической 
коррекции

8. Контрольная диагностика по итогам 
коррекционно-развивающих занятий 
с первоклассниками с затруднённой 
адаптацией

Январь-
март

Педагог-
психолог, 
учитель

Информация о 
результатах 
коррекционной 
работы  с детьми 
с затруднённой 
адаптацией

9. Диагностика развития письменной  
речи

май Учитель-
логопед

Информация о 
детях, 
нуждающихся в 
логопедической 
коррекции

10. Изучение динамики процесса 
формирования УУД
(мониторинг)

Январь
(постоянно
)

Учитель, 
педагог-
психолог, 
учитель-
логопед, ПМПк

Выявление 
причин 
затруднений  в 
формировании 
УУД и 
корректирование 
образовательног
о процесса

11. Диагностика  готовности к переходу 
в среднюю школу 
(сформированности УУД)

Апрель-
май

Учитель, 
педагог-
психолог, 
учитель-
логопед

Выявление 
группы детей, 
нуждающихся в 
индивидуальном 
психолого-
педагогическом 
сопровождении в 
5 классе

12. Выявление и изучение 
профессиональных затруднений  
педагогов, в т.ч. по причине 
эмоционального 
выгорания(мониторинг)

 
(постоянно
)

Зам. директора 
по УВР, 
педагог-
психолог

Информация о 
динамике и 
качественном 
состоянии 
профессиональн
ого развития 
учителей 
начальных 
классов

Коррекция и развитие
1 Коррекционно-развивающие занятия 

с первоклассниками, проявляющими 
недостаточную готовность к 
обучению

Сентябрь  
и далее по 
плану 
коррекцио
нной 
работы в

Педагог-
психолог

Формирование 
навыков 
произвольного 
поведения, 
развитие 
познавательной 
и 
мотивационной 
сфер

2 Адаптационные занятия Октябрь. и 
далее по 
плану 
работы

Педагог-
психолог, 
учитель

Развитие 
эмоционально-
волевой и 
мотивационной 
сфер, 
социализация

3. Коррекция и развитие устной речи Сентябрь - Учитель- Профилактика 



май логопед, 
учитель

дисграфии, 
обогащение 
словарного 
запаса, 
коррекция 
нарушений 
звукопроизноше
ния

4. Коррекция и развитие письменной 
речи

Учитель-
логопед, 
учитель

Развитие 
письменной 
речи, развитие 
оптико-
пространственны
х представлений, 
обогащение 
словарного 
запаса

5. Коррекционно-развивающая работа 
с обучающимися, имеющими 
проблемы в формировании УУД

.
(постоянно
)

ПМПк, учитель
Устойчивая 
положительная 
динамика  
результатов 
учебной 
деятельности

Методическая работа
1. Практический семинар для 

учителей «Профилактика 
эмоционального выгорания как 
одно из условий развития 
профессиональной мотивации 
педагога»

Май РМО 
педагогов-
психологов

Актуализация 
проблемы 
сохранения 
психологическог
о здоровья 
учителя в 
условиях 
ииновационной 
деятельности

2. Мониторинг результатов 
диагностики,  коррекционной и  
развивающей работы,  методические 
рекомендации учителям начальных 
классов

постоянно 
по плану 
МО

Педагог-
психолог, 
учитель-
логопед, 
социальный 
педагог

Методические 
рекомендации 
педагогам

3. Обмен практическим опытом по 
организации различных форм 
развивающей работы

По плану 
РМК

Педагог-
психолог, 
учитель –
логопед, 
социальный 
педагог

Психолого-педагогическое просвещение
1. Освещение вопросов возрастной 

психологии младшего школьника, 
вопросов психолого-педагогичекого 
сопровождения УВП в начальной 
школе (педагогические советы, 
заседания МО)

Педагог-
психолог, 
учитель-
логопед, 
социальный 
педагог

Просвещение 
педагогов

2. Тематические родительские 
собрания по вопросам психологии 
возраста, психофункциональной 
готовности к обучению в школе, 
адаптации,  по вопросам причин 
неуспеваемости и т.д.

 
(постоянно
)

Педагог-
психолог, 
учитель-
логопед, 
социальный 
педагог

Просвещение 
родителей

3. Размещение информации по теме на 
сайте школы

.
(постоянно

Педагог-
психолог, 

Просвещение 
педагогов, 



) учитель-
логопед, 
социальный 
педагог, 
учитель

родителей

Предполагаемые результаты:
Обеспечение преемственности на всех уровнях образования.
Разработка системы мониторинга в формировании и развитии личностного и познавательного потенциала обучающихся.
Создание условий для качественного формирования и развития личностных и метапредметных универсальных учебных 
действий у детей младшего школьного возраста.
Развитие системы выявления и психологического сопровождения детей с особыми образовательными 
потребностями

Информационное     обеспечение  
Для реализации программы создана информационная образовательная среда, что в будущем 

позволит развить дистанционные формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий.

Создана система широкого доступа детей нуждающихся в психолого-педагогическом 
сопровождении, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 
информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 
рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 
аудио- и видеоматериалов. Элементами данной системы являются: школьный сайт, школьный 
информационный центр, кабинеты информатики и ИКТ с обеспеченным доступом в Интернет.

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, 
поддерживающей процесс освоения содержания Программы.

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с 
учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной 
программы реабилитации.

Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление специальной поддержки освоения 
Программы.

Специальная поддержка освоения Программы осуществляется в ходе всего учебно- 
образовательного процесса.

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения Программы 
являются:

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;
коррекция  нарушений  устной  речи,  коррекция  и  профилактика  нарушений  чтения  и  письма; 
развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных

ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими;
обеспечение обучающемуся успеха  в  различных видах деятельности с  целью предупреждения 

негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 
школьному обучению.

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР программа 
коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-ориентированного 
коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями которого выступают: работа по 
преодолению нарушений фонетического компонента речевой функциональной системы; 
фонологического дефицита и совершенствованию лексико-грамматического строя речи, связной речи, 
по профилактике и коррекции нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных навыков.



Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы специального 
сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, организационные формы 
работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию 
больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 
образовательных потребностей.

Рабочая программа коррекционного курса «Развитие речи» 
1 класс
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Тяжелые нарушения речи у обучающихся проявляются в системной недостаточности всех ее 
компонентов  и характеризуется  несформированностью  или  недоразвитием  всех  компонентов  речи, 
касающихся как смысловой, так и звуковой ее сторон и выраженных в различной степени тяжести. Речь  
детей характеризуется чрезвычайной бедностью словаря. Каждый учащийся, особенно поступающий в 
дополнительный класс, имеет свой словарь, иногда весьма отличный от словаря других. Используемые 
слова в большинстве случаев произносятся искаженно и употребляются неверно, часто наблюдаются 
замены одного слова другим вследствие неправильного понимания их значения или звукового сходства. 
Ученики стремятся изменять слова по родам, числам, падежам, лицам и временам, но их попытки слово 
изменения оказываются часто безуспешными. Многие грамматические формы и категории 
недостаточно различаются детьми. При построении предложения ими грубо нарушаются нормы 
согласования и управления. Затруднения в практическом овладении грамматическими 
закономерностями языка ограничивают понимание устной речи, а затем и читаемого текста.

Позднее начало речи обуславливает недостаточность коммуникативного опыта у детей с ОНР, 
усугубляемое снижением мотивационной основы процесса общения.

Все это ограничивает общение детей. Их разговорная речь оказывается бедной, малословной, 
тесно связанной с определенной ситуацией. Вне этой ситуации она оказывается непонятной. Развитие 
описательной и повествовательной речи происходит в процессе обучения очень медленно.

Указанные отклонения в развитии речи детей требуют специальной работы по их преодолению.
На специальных уроках «Развитие речи» Обучающиеся получают не только знания об 

окружающих их предметах, временах года, нормах общения, но и практическую речевую подготовку. 
Они приучаются наблюдать, анализировать и обобщать различные процессы языковой 
действительности. На этих уроках ведется работа по развитию диалогической и монологической форм 
речи  на основе  обогащения и уточнения словарного  запаса  и практического  овладения  основными 
закономерностями грамматического строя языка.

Предметн6ая дисциплина «Развитие речи» относится к дисциплинам коррекционного цикла 
внеурочному компоненту учебного плана. Основная цель данного предмета – компенсации недостатков 
развития языковой способности на основе специально организованной практики общения.

Общая характеристика учебного предмета «Развитие речи»
Коррекционный курс   «Развитие   речи»   тесно   связан   с   учебными   предметами   области

«Филология» и ставит своей целью поэтапное формирование речевой деятельности обучающихся во 
всех аспектах. На уроках по развитию речи обучающиеся получают не только знания о нормах 
общения, но и практическую речевую подготовку. Они научаются наблюдать, анализировать и 
обобщать различные  процессы языковой  действительности. На  уроках ведется  работа по  развитию 
диалогической и монологической речи, происходит обогащение и уточнение словарного запаса и 
практическое овладение основными закономерностями грамматического строя языка. Система занятий 
по развитию речи направлена на овладение обучающимися с ТНР способами и средствами речевой 
деятельности, формирование языковых обобщений, правильное использование языковых средств в 
процессе общения, учебной деятельности.

Главной целью работы по развитию речи является формирование широкого арсенала языковых 
средств и компенсация недостатков развития языковой способности на основе специально 
организованной практики общения обучающихся с ТНР.

Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих задач:



- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 
описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности, 
развития познавательной деятельности (предметно-практического, наглядно-образного, словесно- 
логического мышления);

- формирование, развитие и обогащение лексического строя речи;
- практическое  овладение  основными морфологическими закономерностями  грамматического 

строя речи;
- практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций предложений;
- усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным материалом по 

обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам.
Задачи уроков по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе специально 

организованной речевой практики с  использованием тренировочных упражнений, направленных на 
преодоление дефицитарности лексико-грамматических обобщений в качестве необходимой базы, 
формирующей и развивающей самостоятельную речевую деятельность обучающихся. Задачи уроков по 
развитию речи решаются как при реализации содержания коррекционных курсов, так и содержания 
учебных предметов.

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работа над словом», «Работа над 
предложением», «Работа над связной речью».

Работа над всеми разделами ведется параллельно,  однако при необходимости учитель может 
посвятить отдельные уроки работе над словом, над предложением или над связной речью.

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи:
- формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки, качества предметов, 

действия;
- обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путем накопления новых слов, так 

и за счет развития умения пользоваться различными способами словообразования;
- формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом значении слова;
- уточнение значений слов;
- развитие лексической системности;
- расширение и закрепление связей слова с другими словами;
- обучение правильному употреблению слов различных морфологических категорий в 

самостоятельной речи.
Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной деятельности 

обучающихся на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, уг- 
лубления и обобщения знаний о них. Обучающиеся должны уметь выделять существенные признаки 
предметов и явлений, вскрывать связи и отношения между ними и выражать их в речи.

В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное значение (денотативный 
компонент — связь с конкретными предметами, действиями, признаками предметов). В дальнейшем 
проводится работа над понятийным компонентом значения слова (слово как обозначение группы, 
класса предмета). Уточнение значения обобщающих слов производится параллельно с дифференциа- 
цией слов, относящихся к этому обобщающему понятию (посуда — тарелка, чашка, нож, вилка, 
кастрюля  и т. д. —  кухонная, столовая, чайная), определяется сходство и различие в значении этих 
слов.

По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного слова в определенную 
лексическую систему, формирование семантических полей (т. е. функциональное объединение слов се- 
мантически близких).

Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексико- семантическим признакам 
(родовидовым отношениям, отношениям часть—целое, по сходству или противоположности значений 
и т. д.), учатся находить и правильно использовать в речи антонимы и синонимы.

Обогащение словаря проводится и путем усвоения слов, выражающих определенную 
синтаксическую роль в речи, но не имеющих лексического значения (союзы, междометия). Развитие 
словаря осуществляется также через ознакомление обучающихся с различными способами 
словообразования. У обучающихся формируется способность выделять и сравнивать различные



морфемы в словах. В процессе усвоения словообразования рекомендуется следующий порядок работы: 
уточнение значения слова, от которого будет образовано новое слово, сопоставление по значению двух 
слов, выделение общих и различных элементов в словах, уточнение обобщенного значения некорневой 
морфемы, сопоставление родственных слов с различными префиксами или суффиксами, сравнение слов 
с разными корнями и одинаковой некорневой морфемой.Обучающиеся знакомятся с многозначностью 
отдельных приставок. При образовании новых слов с помощью суффиксов следует обучать 
обучающихся улавливать общий признак, обозначаемый этими суффиксами (например, обозначение 
лиц по роду их деятельности,  профессии при помощи суффиксов(-щик, -чик, -ист,  -тель,  -арь).  В 
дальнейшем в речь вводятся слова, образованные при помощи приставок и суффиксов одновременно.

Для закрепления слова в речи и активного его использования обучающимися необходимо 
создавать на уроках условия для частого употребления слова в составе различных словосочетаний и 
предложений. Желательно, чтобы обучающиеся самостоятельно включали отработанные слова в 
спонтанную речь.

На уроках развития речи обучающиеся уточняют значения родственных слов,  закрепляют их 
точное использование в речи.

Основное внимание в словарной работе следует уделять лексическим упражнениям. Упражнения 
должны носить характер практической речевой деятельности, включать наблюдения и анализ лексики, 
закреплять навык точного употребления слов в речи. Теоретические сведения по лексике обучающимся 
не сообщаются. Слова отбираются в соответствии с темой урока и включаются в тематический словарь,  
который усложняется от класса к классу. Особое внимание уделяется усвоению глаголов, являющихся 
основой формирования структуры предложения.

При усвоении конкретного значения слов используются различные наглядные средства (показ 
предмета, действия, его изображение на картинке и т.п.). При знакомстве со словами, имеющими 
отвлеченное (абстрактное) значение, применяются словесные и логические средства (описание, 
противопоставление по значению, анализ морфологической структуры и др.).

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его грамматическое 
значение.  Усваиваются  языковые  закономерности и  правила  их  использования,  закрепляются  связи 
грамматического значения слова с формальными признаками. Закрепляются наиболее продуктивные 
формы словоизменения  и  словообразовательных моделей;  осваиваются  менее  продуктивные формы 
словоизменения и словообразовательных моделей; уточняются значение и звучание непродуктивных 
форм словоизменения и словообразовательных моделей.

Формируются понимание и дифференциация грамматических форм словоизменения: выделение 
общего  грамматического  значения  ряда  словоформ;  соотнесение  выделенного  значения  с  флексией, 
выражающей данное грамматическое значение; звуковой анализ флексии; закрепление связи 
грамматического значения и флексии; уточнение значения, употребления и дифференциации предлогов 
(в значении направления действия, местонахождения в различных предложно-падежных формах); 
дифференциация форм единственного и множественного числа существительных (на материале слов с 
ударным/безударным окончанием, с ударным/безударным окончанием с морфонологическими 
изменениями в основе);дифференциация глаголов в форме 3-го лица единственного и множественного 
числа настоящего времени (с ударной/безударной флексией без чередования звуков в морфеме, с 
чередованием звуков в морфеме); умение определять род существительных по флексии.

Формируются понимание и дифференциация словообразовательных моделей: существительных, 
образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень 
большой»; прилагательных, образованных от существительных (с использованием продуктивных и 
непродуктивных суффиксов с чередованием и без чередования); глаголов, образованных 
префиксальным способом. Уточняются общие значения и звучания словообразующих аффиксов. 
Сравниваются родственные слова по значению и звучанию (производящего и производного), 
определяется их сходство и различие. Определяются и выделяются в родственных словах общие 
морфемы, соотносятся со значением. Формируются модели словообразования, уточняются и 
дифференцируются значения словообразующих аффиксов через сравнение слов с одинаковым 
аффиксом, через сравнение родственных слов.



Программой предусмотрена работа по развитию грамматических значений форм слов и грам- 
матического оформления связей слов в предложениях.

Работа над предложением.  Основная задача этого раздела -  развитие и совершенствование 
грамматического оформления речи путем овладения словосочетаниями различных типов, связью слов в 
предложении, моделями различных синтаксических конструкций предложения.

В процессе формирования и закрепления навыка построения словосочетаний или предложений 
одновременно уточняются морфологические особенности входящих в него слов (род, число, падеж, 
вид, время, лицо и т.д.).

Модели (типы) предложений усложняются от класса к классу.
Овладение грамматическим строем языка в младших классах ведется в практическом плане без 

употребления грамматических терминов, путем формирования языковых (морфологических и син- 
таксических) обобщений.

Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на основе речевых 
образцов, так и на основе демонстрируемого действия, с помощью картинок. При этом важное место 
отводится таким видам работы как моделирование и конструирование, способствующих формированию 
процессов анализа, синтеза и обобщений на синтаксическом уровне.

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям между словами 
предложения (с  использованием вопросов, сопоставления по значению, верификации предложений, 
различной символизации).

При введении в  речь той или иной модели предложения необходимо опираться  на  внешние 
схемы, выделяя и обозначая графически его структурные компоненты. Алгоритмизация операций 
языкового анализа и синтеза позволяет учителю организовывать умственную деятельность 
обучающихся.

Работа над связной речью. Основные задачи раздела следующие:
- формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-следственные, 

пространственные, временные и другие семантические отношения;
- формирование умений планировать содержание связного собственного высказывания;
- формирование умений понимать связные высказывания различной сложности;
- формирование умений самостоятельно выбиратьи адекватно использовать языковые средства 

оформления связного высказывания.
Программой предусматривается  овладение разными формами связной речи (диалогическая  и 

монологическая),  видами (устная и письменная)  и  типами или стилями (сообщение,  повествование, 
описание, рассуждение).

Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи,  учатся составлять диалоги под 
руководством учителя.

Работа над различными видами и типами связной монологической речи происходит в 
определенной последовательности, с учетом психологической структуры этого вида речевой 
деятельности: осознание побудительного мотива к высказыванию, ориентировка в смысловом 
содержании текста и в языковых средствах выражения этого содержания, создание программы (плана) 
связного высказывания сначала во внешнем плане (с внешними опорами, схемами), затем про себя, 
реализация программы (рассказывание).

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения анализировать наглядную 
ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных картинок, сюжетную картинку), выделять в ней 
главное и существенное, основное и фоновое, формирование умения устанавливать смысловые связи 
между отдельными компонентами ситуации и располагать эти компоненты в определенной логической 
последовательности, определяя смысловой план текста, умение удерживать смысловую программу в 
памяти, а в дальнейшем развертывать ее впроцессе порождения связного высказывания.

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией сюжетных 
картинок (раскладывание серий, нахождение лишней или «выпавшей» картинки и т.д.); работа с двумя 
сходными сюжетными картинками, на одной из которых отсутствует ряд предметов, что способствует 
привлечению внимания к содержанию, выделению элементов ситуации на картинке, ее анализу. 
Используется также работа над соотнесением сюжетных и предметных картинок; по анализу отдельной



сюжетной картинки; составлению смыслового плана связного высказывания (сначала картинно- 
графического, затем картинно-вербального, далее вербального).

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств включает развитие 
навыков правильного выбора слов, грамматического оформления связей между словами в 
предложении, а также умения использовать специальные лингвистические средства связи между 
отдельными предложениями текста.

В процессе развития связной речи обучающихся с ТНР необходимо учитывать 
последовательность перехода от ситуативной речи к контекстной.  В связи с  этим сначала в работе 
используются серии сюжетных картинок, отдельные сюжетные картинки, и в дальнейшем обучающиеся 
учатся составлять рассказы без использования наглядности, по заданной теме.

Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом различной степени 
самостоятельности обучающихся при планировании текста. В связи с этим предусмотрена следующая 
последовательность работы: пересказ с опорой на серии сюжетных картинок; пересказ по сюжетной 
картинке; пересказ без опоры на наглядность, рассказ по серии сюжетных картинок; рассказ по 
сюжетной картинке (сначала с предварительной беседой по содержанию картинки, а затем самостоя- 
тельный рассказ); самостоятельный рассказ на заданную тему (по предложенному названию, началу, 
концу).

Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной структуры рекомендуется 
следующая последовательность работы: формирование умений составлять текст-повествование, текст- 
описание, текст-рассуждение.

В I (I  дополнительном) классе обучающиеся учатся отвечать на вопросы учителя, составлять 
короткие рассказы по серии сюжетных картинок. Под руководством учителя пересказывают небольшие 
тексты, составляют несколько предложений, объединенных одной темой (по картинке или серии 
картинок), высказываются по личным наблюдениям и впечатлениям. Примерная тематика для развития 
речи: «Наш класс, наша школа», «Осень», «Наш город (село)», «Зима», «Моя семья. Наш дом»,
«Весна», «Родная страна», «Лето».

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Развитие речи» 
определяется уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом 
языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР.

Место учебного предмета «Развития речи» в учебном плане
Предмет «Развитие речи занимает одно из центральных мест в системе коррекционно- 

образовательной работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи, притом, что развитие речи как 
процесс реализуется на всех уроках предметного и внешкольного компонентов, а также во время 
индивидуальных и подгрупповых занятий.

Так, развитие речи на уроках произношения предусматривает формирование звуковой стороны 
речи на материале различных синтаксических конструкций и коммуникативных моделей.

Развитие речи на уроках литературного чтения обеспечивает овладение умениями отвечать на 
вопросы учителя  о  прочитанном,  выполнять  устно-речевые послетекстовые упражнения,  составлять 
планы к рассказам, осуществлять систематическую словарную работу по текстам изучаемых 
произведений.

На уроках обучения грамоте, русского языка речь обогащается доступной лингвистической 
терминологией. Навыки связного высказывания формируются в процессе систематических упражнений 
в составлении предложений, коротких текстов с привлечением изучаемого грамматического материала.

На уроках математики отрабатываются умения передать условие задачи, четко и точно 
сформулировать вопрос к математическому действию, составить логичный и лаконичный ответ задачи, 
что создает условия для формирования связного учебного высказывания.

Развитие речи осуществляется и на уроках изобразительного искусства, ручного труда, на 
индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях.

В  то же время предмет «Развитие  речи»  является самостоятельным коррекционным курсом, 
обеспечивающим вышеперечисленные направления работы, что обусловливает его сложную 
структурную организацию.



Выделение  специфических  задач  по  формированию лексико-грамматической  стороны речи  и 
связной речи может реализоваться только в условиях формирования познавательной активности детей с 
тяжелыми нарушениями речи, а также постоянного стимулирования потребности в речевом общении. 
Взаимосвязанность процессов развития речи на специальных уроках, на других уроках, а также в 
процессе внешкольной деятельности способствует формированию коммуникативных компетенций, а 
также предпосылок успешного освоения предметных областей, что в совокупности обеспечивает 
успешную социализацию ребенка в социуме.

Ценностные ориентиры содержания предмета «Развитие речи»
Целью коррекционного  курса «Развитие  речи»  является  формирование  полноценной речевой 

деятельности, а также создание предпосылок для освоения предметных результатов обучения. На 
уроках по развитию речи обучающиеся получают практическую речевую подготовку на основе 
расширения арсенала языковых средств: лексики, грамматики, связной речи. В результате у них 
формируются практические навыки речевого общения,  они осваивают различные коммуникативные 
сценарии социального взаимодействия. На основе организации познавательной деятельности у 
обучающихся расширяются и уточняются представления об окружающем мире, расширяется 
возможность использовать речь в ее обобщающей и познавательной функции. Таким образом, на 
уроках развития речи ведется интенсивная работа по развитию коммуникативной, обобщающей и 
когнитивной функциями речи.

Немалую роль играет система упражнений по формированию планирующей и регулирующей 
функциями речи, что позволяет осуществить достижение личностных и метапредметных результатов 
обучения и перенести их в сферу обучения в целом.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
«Развитие речи»

Программа обеспечивает достижение определенных личностных, метапредметных и 
предметных результатов.

Личностные результаты:
1. Целостное восприятие окружающего мира.
2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.
3. Формирование рефлексивной самооценки, умения анализировать свои действия и управлять

ими.
4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
5.Положительное отношение к школе и учебной деятельности.
6. Знание и выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников.
Метапредметные результаты:
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

3. Использование знаково-символических средств представления информации.
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач.
5. Овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной форме.
6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям.



7. Готовность слушать собеседника и вести диалог,  признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою 
точку зрения и оценки событий.

8. Определение общей цели и путей её 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 учёта  интересов  сторон и 
сотрудничества.

10. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Развитие речи».

11. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

12. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Развитие речи».

13. Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем.
14. Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её  в  ходе урока по просьбе учителя- 

логопеда),
15. Выделять главное в учебном материале с помощью учителя – логопеда.
16. Осуществлять контроль за ходом своей деятельности (от умения пользоваться образцами до 

умения пользоваться специальными приёмами самоконтроля).
17. Работать в определённом темпе и применять знания в новых ситуациях.
Предметные результаты освоения программы по «Развитию речи» оговорены в 

соответствующих разделах «Основного содержания».

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Развитие речи»
(для начальной ступени образования) 

1 дополнительный класс (99 ч)
Работа над словом

Накопление словаря, необходимого для полноценного общения на основе расширения 
ориентировки детей в окружающей их обстановке, ознакомления с природным окружением, с 
некоторыми явлениями общественной жизни. Название предметов, действий, которые дети 
непосредственно воспринимают в окружающей их действительности. Называние деталей, частей 
предмета. Правильное понимание значений используемых слов. Точное соотношение их с объектами 
окружающего мира. Различение сходных предметов по существенным признакам, Понимание и 
употребление в разговорной речи слов со значением: уменьшительности-ласкательности 
(существительные с суффиксами "-ик", -"ек", «-к": столик, грибок, машинка); пространственного 
расположения предметов (тут, там,  здесь,  слева,  справа,  туда,  сюда  и т.п.),  а  также посредством 
предлоговВ, НА, обозначающих местоположение, направление действия, перемещение; признака 
предмета по цвету величине, форме, вкусу, состоянию (красный, большой, круглый, сладкий, чистый) и 
признака действия (писать красиво); временных отношений (сейчас, утром).Личные и указательные 
местоимения (я, ты, он, она, оно, этот, тот).

Работа над предложением
Составление простых распространенных предложений. Выделение в предложении слов, 

обозначающих предмет и действие.
Грамматические признаки числа в именах существительных и в глаголах настоящего и 

прошедшего  времени 1-го  и З-го  лица  мужского  и  женского  рода,  в  сочетании существительных с 
местоимениямимой, моя, мои.

Составление простого распространенного (трехчленного) предложения, где третий член 
относится к глаголу и обозначает переходность действия на предмет (неодушевленное существительное 
в винительном падеже женского и мужского рода: ест котлету, рисует дом).

Пространственные отношения, указывающие направление движения, перемещение предметов:



существительное в винительном падеже с предлогами В, НА, ПОД, отвечающие на вопрос кудà?
(положил в парту, на парту, под парту).

Местонахождение предметов: существительное в предложном падеже с предлогомВ, НА и 
существительное в творительном падеже с предлогом ПОД, отвечающие на вопрос где?

Усвоение значений предлогов. Умение различать их между собой. Умение различать значения 
предлогов и правильно отвечать на вопросы где? и куда?

Принадлежность предмета: существительное в родительном падеже с предлогом У( у мамы, у 
Пети).

Отрицания: существительное в родительном падеже (нет книги). Орудия или средства действия: 
существительное в творительном падеже без предлога (рисует карандашом, вытирает тряпкой) 
Адресата действия: существительное в дательном падеже без предлога: (отдал Пете).

Признаки действия наречие ( Вова пишет красиво).
Распространение трехчленного предложения за счет слов, обозначающих признаки предмета. 

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими временные отношения. Глаголы настоящего 
времени 1-го и 3-го лица, прошедшего времени. Различение и составление предложений с сочетаниями 
глаголов, выраженных сложным будущим временем. Правильное соотнесение вопросов что делает? 
что делал (а)? Что будет делать? со временем действия.

Формирование умения устанавливать связь слов в предложении.
Связная речь

Понимание простейших обращений, просьб и поручений, адресованных одному или всем 
учащимся, слов или фраз, необходимых в учебной или бытовой деятельности, типа: Покажите 
тетрадь. Достаньте учебник и т.д.

Различение побудительных и вопросительных обращений, типа: Возьми карандаш Взял 
карандаш?

Самостоятельное обращение к товарищу, учителю, воспитателю с просьбой, вопросом.
Составление коротких диалогов по вопросам учителя с использованием изученных типов 

предложения. Понимание связного высказывания, состоящего из знакомых слов и оборотов речи, 
составление краткого связного высказывания, состоящего из 2 - 3 предложений (с помощью учителя или 
коллективно).

Описание хорошо известных предметов и демонстрируемых действий по вопросам учителя, по 
образцу, по схематическому плану. Установление временной последовательности событий по серии 
картин (2 - 3 картины) и умения передать их содержание при помощи учителя.

Сообщение о погоде, календарных данных, о событиях предшествующего дня.
Тематика для бесед

Наш класс, наша школа. Название и назначение предметов, находящихся в классе. Название 
личных учебных вещей, действия с ними. Правила поведения во время занятий и в свободное время.

Имена товарищей по классу,  имя,  отчество учителя воспитателя.  Речевой этикет (приветствие, 
обращение,  прощание,  просьба и т.д.).  Знакомство со школою (экскурсия).  Расположение классов и 
других помещений (спальни, столовой, раздевалки, спортивного зала и т.д.).

Режим дня. Правила личной гигиены. Названия частей тела, предметов ухода за телом.
Столовая. Название чайной и столовой посуды, продуктов питания, некоторых блюд. Правила 

поведения за столом.
Спальня. Названия мебели, спальных принадлежностей, белья и одежды.
Осень. Характерные признаки осени (по мере их появления в данной местности): похолодание, 

изменение окраски листьев, травы, листопад, укорачивание светового дня, отлет птиц. Наблюдения за 
погодой.

Название, отличительные признаки, места произрастания некоторых (4-5) овощей, фруктов, 
ягод, наиболее распространенных в данной местности.

Домашние животные и их детеныши. Названия 3-4 животных и тех действий, которые они 
совершают. Уход за домашними животными.

Основные виды осенних работ на пришкольном участке, в саду, на огороде. 
Экскурсий в лес, парк, в поле, на огород, в сад, на ферму.



Наш город (село).Название города (села), где живут дети, где находится школа. Различие между 
городом и селом. Знание основных достопримечательностей города (села) (наличие исторических 
памятников, памятников архитектуры, музеев и проч.). Отдельные сведения об истории города (села). 
Знание о наличии вблизи школы культурно-просветительских учреждений (театра,  кинотеатра,  клуба, 
библиотеки, стадиона и т.п.), их назначение; близлежащие промышленные предприятия, какую 
продукцию они выпускают.

Транспорт. Автобус, машина легковая, грузовая, трамвай, троллейбус, метро. Названия 
основных профессий, связанных с транспортом: водитель (шофер), милиционер. Правила поведения в 
транспорте.

Улица. Правила, перехода через улицу, правила поведения на улице.
Зима. Характерные признаки зимы (по мере их появления в данной местности): дальнейшее 

похолодание, мороз, снежный покров, замерзание водоемов. Внешний вид растений зимой. Наблюдение 
за погодой.

Названия и отличительные признаки зимней одежды и обуви. Зимние развлечения детей. Зимние 
виды спорта. Труд людей зимой в городе и на селе.

Праздник елки. Название и описание 2-3 елочных игрушек (по форме, размеру, цвету, материалу, 
из которого они сделаны).

Зимующие птицы ближайшего окружения (воробей, ворона, голубь синица и т.п.), их названия; 
подкормка птиц зимой, изготовление кормушек.

Наш         дом,         моя         семья.   Состав семьи. Члены семьи, их имена, профессии. Употребление 
ласкательных имен членов семьи. Домашний труд взрослых, выполнение поручений детьми.

Игрушки. Название 3-4 игрушек, их назначение, описание некоторых игр.
Комнатные растения. Названия 3-4 комнатных растений, правила ухода за комнатными 

растениями.
Праздник мамы. Изготовление простейших подарков для мамы, бабушки, сестры.
Весна. Характерные признаки весны (по мере их появления в данной местности): потепление, 

таяние снега, пробуждение почек  и появление листьев на деревьях,  зеленой травы,  первых цветов, 
прилет птиц, удлинение светового дня. Наблюдение за природой.

Перелетные птицы. Название 3-4 перелетных птиц (ласточка, грач, скворец и т.д.). Строительство 
гнезд. Изготовление скворечников и дуплянок. Дикие животные и их детеныши. Названия и 
отличительные особенности 3-4 диких животных (заяц, лиса, медведь, волк и др.). Сад и огород. Труд 
человека в саду и огороде весной. Посадка растений, вскапывание грядок, клумб, посев семян овощей и  
цветов, укрывание их от заморозков. Труд людей весной в городе.

Названия 2-3 весенних цветов. Их сравнение по цвету, форме, размерам.
Экскурсии для наблюдений за весенними изменениями в природе, в зоопарк или лесничество. 
Родная         страна.   Моя Родная страна – Россия. Столица России – Москва. Флаг России. Герб

России. Гимн России. Эмблема родного города.
Здравствуй, лето! Характерные признаки лета: потепление, жара, полное распускание листьев, 

прогревание водоемов, большой световой день, грозы.
Летние цветы (2-3 названия). Их отличительные признаки. Насекомые (2-3 названия). Действия, 

которые они производят (летают, ползают, прыгают, жужжат и т.д.).
Летние развлечения детей (купание, загорание, сбор ягод, грибов и т.д.). Охрана окружающей

среды.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
«РАЗВИТИЕ РЕЧИ».

ЯЗЫКОВЫЕ
Умение различать на слух и в самостоятельной речи грамматические формы слова.
Знание названий окружающих предметов, их качеств, повседневных действий. Умение их 

употреблять в составе собственного высказывания.
Умение образовывать новые слова суффиксальным способом (изученные формы).



Умение выражать  пространственные отношения  предметов с помощью изученных  предложно- 
падежных конструкций.

Практическое осознание взаимосвязи между морфемами в составе слова и изменением смысла
слова.

Умение осознанно грамматически правильно строить предложения из 3-4-х слов.
КОММУНИКАТИВНЫЕ

Умение вслушиваться в обращенную речь, понимать инструкции   и небольшие связные
высказывания.

Умение корригировать свою деятельность в соответствии с указаниями педагога или замечаниями 
соучеников.

Умение точно отвечать на вопросы (простая форма).
Умение обратиться к взрослому или ребенку с просьбой или вопросом для удовлетворения своих 

потребностей.
1 класс

Работа над словом
Понимание и употребление в речи слов, выражающих поручения, приказания. Слова - названия 

предметов, действий, с которыми дети постоянно сталкиваются в быту, учебе, при знакомстве с 
природой, общественными явлениями. Понимание обобщающих значений слов.Один предмет в разных 
ситуациях (щетка - зубная, для чистки одежды, обуви, для подметания полов; складывать - цифры, 
одежду, учебные вещи).

Понимание и правильное употребление слов со значением уменьшительности-ласкательности, 
увеличительности (существительные с суффиксами "-ик", "-ек", "-к", "-чек", "-очк", "-ечк", "-ищ») слов, 
обозначающих детенышей животных (существительные с суффиксом "-онок", "-енок"); лиц по роду их 
деятельности (существительные с суффиксом "-ист", "-щик", "-чик",

"-ниц"(а), "-тель", "-арь"); движение, признаки предмета по цвету, форме, величине, вкусу, весу, 
температурным свойствам, качеству и противоположных им по значению (твердый - мягкий), признаки 
действия (быстро, весело, хорошо); время действия (утром, вечером, сегодня).

Выделение и название частей отдельных предметов. Распределение названий предметов по 
группам. Знание и употребление видовых и родовых понятий.

Выработка умений пользоваться словом и правильной грамматической формой в зависимости 
от ее значения в составе предложения.
Работа над предложением.

Понимание и употребление побудительных предложений, повествовательных 
нераспространенных и распространенных, состоящих из 3-5 членов, предложений. Составление 
предложений по моделям. Выделение предмета и действия в предложении, а также признака предмета.

Различение вопросов кто? И что? как вопросов о предмете одушевленном или 
неодушевленном;  вопросов что делает ?  и  что  делал  ?  как  вопросов  о  действии,  выраженном  в 
настоящем или прошедшем времени.

Образование формы множественного числа существительных (с окончанием  "-ы/и/",  "-а/я/"  и 
глаголов настоящего и прошедшего времени).

Составление и употребление простых предложений с существительными и глаголами в 
единственном и множественном числе.

Выделение грамматических признаков рода существительных в словосочетаниях с 
числительным и местоимением. Практическое овладение значением и способами употребления в 
предложении родовыми признаками существительных с глаголами прошедшего времени.

Составление и употребление в речи предложений (трех-пятичленных) со словосочетаниями, 
обозначающими переходность действия на предмет (моет чашку, пол). Различение окончания формы 
винительного падежа в зависимости от рода существительных и обозначения одушевленности и 
неодушевленности (видит мальчика, девочку, стол, парту).

Орудие или средства действия (рисует карандашом, подметает метлой). Различение окончания 
творительного падежа в зависимости от рода существительного.

Пространственные отношения в значении направления и места действия. Словосочетания глагола



с существительным в винительном падеже с предлогамиВ, НА, ПОД (поставил на стол, в стол, под 
стол; положил в книгу, на книгу, под книгу); в предложном падеже с предлогами В, НА (лежит в ящике, 
на ящике); в творительном падеже с предлогами ПОД, НАД, ЗА (спрятался под кустом, за кустом); в 
родительном падеже с предлогами ИЗ, С, ОТ, ОКОЛО в значении моста, откуда совершается действие 
(вышел из дома, сошел с поезда, отъехал от магазина, стоит возле киоска);  в дательном падеже с 
предлогомК  в значении лица или места,  к  которому направлено действие (подошел к товарищу),  в 
творительном падеже с предлогом  С  в значении совместности или сопровождения (идет с мамой); в 
дательном падеже в значении адресата.

Словосочетание существительного в родительном падеже с предлогомУи без предлога в 
значении принадлежности предмета или его отрицания (у козы, нет козы).

Выделение из предложений слов, обозначающих признаки предметов. Распространение 
словосочетаний и предложений по вопросам какой? какая? какие? какое? Согласование 
прилагательного с существительным в именительном, винительном и творительном падежах 
единственного и множественного числа.

Практическое усвоение предложений с сочетаниями, обозначающими временные отношения 
(глаголы в настоящем, прошедшем и будущем времени).

Сочетание местоимений с глаголами 2-го и 1-го лица. Сочетание числительного с 
существительным. Количественные отношения и признаки предмета по счету.

Связная речь
Понимание вопросов, выработка умений кратно и полно отвечать на них, используя 

побудительные, вопросительные и повествовательные предложения. Точное формулирование вопросов 
учениками.

Развитие умения слушать рассказ учителя и товарищей, а также читаемый текст. 
Воспроизведение содержания текста, сказки по иллюстрации. Рисование с помощью учителя словесной 
картинки с использованием нескольких предложенных слов, объединенных ситуацией. 
Самостоятельное придумывание событий, предшествующих изображенным, иди последующих.

Пересказ знакомой сказки или рассказа без пропусков, повторения и перестановок частей текста 
(по вопросам учителя).

Составление по  картинке или серии картинок определенного  количества  предложений (4-6), 
объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета. 
Описание пред мета по цвету, размеру, назначению.

Устные высказывания (с помощью учителя) о простых случаях из собственной жизни или по 
аналогии с прочитанным, о событиях в школе, дома, полученных сведениях из календаря погоды, на 
экскурсии, по сюжету, предложенному учителем.

Понимание, что такое текст, выделение его особенностей - целостности и связности. 
Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок,

считалок.
Речевая этика. Понимание и использование предложений, выражающих приветствие, 

благодарность, извинение, просьбу.
Тематика для бесед

Наш класс,  наша школа. Названия и назначения предметов,  находящихся в классе.  Названия 
личных учебных вещей. Отличительные признаки 2-3 предметов, учебных принадлежностей 
(назначение, форма, цвет, величина).

Правила поведения в классе и в школе. Речевой этикет: основные формы обращения.
Расположение школы и ее оформление. Двор школы и его оборудование. Экскурсия на 

пришкольный участок. Расположение классов, учебных кабинетов и различных помещений. Название и 
назначение помещений (классов, спален, игровых, учительской, спортивного зала, актового зала и т.д.). 
Уметь объяснить дорогу в тот или иной кабинет. Вычерчивание простого плана класса, этажа. 
Оборудование школы: мебель, учебные принадлежности, игрушки и настольные игры, учебные 
пособия, их название и назначение (по 2-3 предмета). Обобщающие понятия: мебель, учебные 
принадлежности, игрушки.

Профессии работников школы: учитель, воспитатель, врач, медсестра, повар, уборщица,



директор и др.
Самообслуживание детей: поддержание чистоты и порядка -  обязанность детей  и взрослых. 

Способы разрешения споров и конфликтов  (ролевые  игры: как разрешить спор  между  ребенком и 
ребенком, что делать, если ребенок не согласен со взрослым, как можно выяснить непонятное и пр.).

Расписание уроков. Названия предметов, основные виды учебной деятельности школьников.
Названия дней недели, месяцев.

Режим дня в школе (школе-интернате). Название и назначение предметов санитарно- 
гигиенического ухода. Элементарные правила личной гигиены.

Столовая. Посуда и столовые приборы. Правила поведения за столом. Продукты питания, их 
хранение. Названия блюд. Обобщающие понятия: посуда чайная, столовая, кухонная; продукты.

Спальня. Название и назначение спальных принадлежностей, белья, мебели. Предметы одежды, 
название их частей (рукав, воротник, манжета и т.д.), сезонной обуви. Уход за одеждой и обувью. 
Обобщающие понятия: постельное белье, одежда, обувь.

Игровая. Название и отличительные признаки 4-5 игрушек. Название отдельных частей 
предмета (машина: кабина, кузов, колесо, фары).

Описание предметов по цвету, размеру, форме, функции, состоянию.
Комнатные растения. Названия 2-3 растений (из тех, что есть в классе или в спальне), части 

растений (листья,  корни,  цветки,  стебель)  правила ухода за ними. Животные живого уголка (или 
пришкольного хозяйства).

Осень. Наблюдение за сезонными изменениями в природе. Наблюдения за погодой, описание 
погоды, фиксация наблюдений в классном календаре (тепло, холодно, пасмурно, солнечно, сухо, 
дождливо, снег, облачно). Названия осенних месяцев.

Наблюдения за явлениями природы. Осень ранняя, золотая, поздняя (изменение окраски 
листьев, начало и конец листопада).

Различения и называние 3-4 видов деревьев и 3 видов кустарников, растущих в данной 
местности. Называние их частей.

Деревья, кустарники и цветковые растения на пришкольном участке в парке, лесу. Охрана 
окружающей природы.

Осенние работы в саду, огороде, на пришкольном участке. Название наиболее распространенных 
овощей и фруктов. Описание их по вкусу, запаху, форме, размеру. Способ их приготовления. Садовые 
ягоды. Сбор урожая в саду и на огороде.

На рынке, в магазине "Овощи-фрукты" (ролевые игры).
Названия и отличительные признаки наиболее распространенных в данной местности домашних 

животных и  птиц.  Особенности внешнего вида  домашних животных и  птиц,  части тела  животных. 
Отличительные признаки: величина, окраска. Образ жизни: метообитания, питание, польза, приносимая 
человеку. Уход за домашними животными. Профессии, связанные с уходом за животными.

Детеныши домашних   животных   и   птиц,   их   названия,   отличительные   особенности.
Обобщающие понятия: домашние животные.

Экскурсии в парк, лес, в поле, сад, на огород, на ферму, т.д.
Наш город (село). Название города (села), в котором учатся дети и в котором находится школа. 

Главная улица (площадь) города (села). Культурно-просветительные учреждения и их назначение. 
Памятники, парки, спортивные сооружения, театры, кинотеатры, клубы и проч. Отличительные 
признаки города и села.

Магазины, их назначение. Профессии и труд людей, работающих в магазине. Речевой этикет. 
Улица. Название улицы, где находится школа. Название элементов улицы (дороги): тротуар,

проезжая часть, обочина, перекресток. Дорожные знаки. Правила перехода улицы. Умение найти 
дорогу по словесному описанию, самостоятельно описать дорогу до дома. Ориентация на элементарном 
плане улиц иди макете города.

Транспорт. Название и назначение основных видов транспорта. Части машин. Машины, 
облегчающие труд людей (трактор, бульдозер, подъемный кран и т.д.). Некоторые профессии людей, 
занятых на транспорте.

Правила поведения в   транспорте.   Речевой   этикет.   Правила поведения   на   улице, обход



транспорта. Обобщающие понятия: транспорт.
Зима. Сезонные изменения в природе. Морозы, снегопад, снежный покров, замерзание водоемов, 

преобладание пасмурной погоды, продолжительность дня и ночи. Названия зимних месяцев. Ведение 
календаря природы и погоды.

Зимний лес. Хвойные и лиственные деревья, кустарники зимой. Дикие животные (характерные 
для данной местности). Жизнь диких животных зимой. Как дикие животные готовятся к зиме. Зимой на 
реке (озере)

Зимняя одежда и обувь. Материал, из которого они изготовлены. Обобщающее понятия: одежда,
обувь.

Зимние развлечения детей. Название 3-4 зимних спортивных игр или видов спорта.
Птицы зимой. Названия 4-5 зимующих птиц (воробей, галка, ворона, синица, голубь и т.д.). Их

отличительные признаки. Названия отдельных частей тела птицы. Наблюдение за жизнью птиц зимой. 
Почему птиц надо подкармливать? Изготовление кормушек, подкормка птиц.

Труд по поддержанию людьми порядка на улицах города. Зимой в селе.
Экскурсия для наблюдения за состоянием природы зимой, к местам обитания и кормления птиц, 

в зоопарк (лесничество).
Праздник елки. Название и описание нескольких елочных игрушек.
Моя семья. Наш дом. Знание ребенка о себе: имя, полное имя, отчество, фамилия, возраст, день 

рождения. Домашний адрес, телефон.
Состав семьи. Родственные отношения в семье. Любовь и уважение в семье - основа 

благополучия человека. Речевой этикет дома. Участие ребенка в домашних делах.
Правила поведения в гостях и дома (ролевые игры).
Мамин праздник. Мама -  самый близкий и родной человек. Заботливое отношение к членам 

семьи, уважение домашнего труда.
Увлечения членов семьи, их профессии.
Весна. Сезонные изменения в природе. Потепление, появление проталин, таяние снега и льда, 

ледоход, набухание почек, распускание листьев на деревьях, появление травы, цветение растений, 
Названия весенних месяцев. Ведение дневников природы и погоды.

Наблюдение за ветками деревьев (тополя, бузины), поставленных в классе ранней весной.
Выгонка лука, проращивание бобовых или гороха.

Весна в лесу. Дикие животные весной. Названия 3-4 детенышей диких животных. 
Различение классификационных групп: дикие и домашние животные.
Птицы весной. 3-4 названия перелетных птиц (грач, скворец, жаворонок и т.д.), их 

отличительные признаки, внешний вид, образ жизни. Обобщающие понятия: зимующие и перелетные 
птицы. Гнездование птиц. Польза, приносимая птицами. Охрана птиц и гнездовий.

Растения пришкольного участка, их названия. Выявление внешних отличительных признаков на 
основе сравнения между собой 2-3х деревьев, 2х видов кустарников. Названия и условия произрастания 
3-4х травянистых растений.

Труд людей весной в саду, на огороде, начало полевых работ. Сельскохозяйственные машины 
(трактор, сеялка, борона и др.). Профессии людей, связанных с полеводством (тракторист, агроном).

Весенняя уборка улиц городов. Участие детей в работе на пришкольном участке.
Родная         страна.   Моя Родная страна – Россия. Столица России – Москва. Флаг России. Герб 

России. Гимн России. Эмблема родного города. Санкт-Петербург – культурная столица России. 
Достопримечательности родного города.

Здравствуй,         лето!   Сезонные  изменения  в  природе.  Наступление жарких  дней (летний зной), 
прогревание водоемов, полное распускание листьев, увеличение светового дня, разнотравье. Названия 
летних месяцев. Охрана природы.

Лес летом. Названия 4-5 летних цветов, их описание (по форме, размеру, цвету). Название 
составных частей цветка (корень, стебелек, листья, лепестки).

Названия 3-4 насекомых, характерных для данной местности (бабочка, пчела, гусеница, комар и 
др.). Польза и вред, приносимые насекомыми.

Летом на реке. Названия 2-3х рыб, характерных для данной местности (сом, щука, карась и др.).



Части тела рыб (плавники, хвост, жабры).
Обобщающие понятия: насекомые, рыбы. 
Труд людей летом.
Развлечения детей летом.

ПЕРЕЧЕНЬ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР (РАЗВИТИЕ РЕЧИ)».

ЯЗЫКОВЫЕ
Знание и употребление видовых и родовых понятий (пройденных в течении года).
Умение образовывать по аналогии существительные при помощи суффиксов, определенных 

программой.
Умение составить 3-5-словное предложение по модели.
Умение в самостоятельной речи согласовывать подлежащее со сказуемым в роде, числе, лице; 

согласовывать существительное с притяжательным местоимением.
Умение практического употребления в самостоятельной речи падежных форм имен 

существительных единственного числа.
Навык правильного употребления простых предложно-падежных конструкций при осознанном 

конструировании высказывания.

КОММУНИКАТИВНЫЕ
Понимание и употребление высказываний, выражающих просьбу, поручение, приказание. 
Понимание обращенных вопросов и умение отвечать па них кратко или полно.
Умение самостоятельно сформулировать вопрос бытового содержания. 
Умение целенаправленно слушать небольшой текст.
Умение последовательно пересказать содержание знакомого текста (с помощью учителя, с 

опорой на иллюстрацию, серию картинок и т.д.).
Умение составить небольшой рассказ повествовательного характера с помощью учителя (с 

опорой па серию картинок, по аналогии, по собственным впечатлениям).
Тематическое планирование 
Первый класс
№

№
К

ол-во 
часов

Тема Предметные 
результаты

Метапредметн 
ые результаты

1-
16

1
6

Наш класс.
Наша школа

Расширение 
словарного запаса по 
теме «Наш класс. Наша 
школа». Уточнение 
названий фор и цветов, 
обобщающие понятия: 
мебель, учебные 
принадлежности, 
игрушки, посуда, 
профессии, дни недели, 
постельное белье, 
одежда, комнатные 
растения.

Уточнения 
понимания и
употребления 
множественного числа 
имен существительных и

Умение 
выслушивать вопрос 
и отвечать полными 
ответами.умение 
строить 
элементарный 
диалог на заданную 
тему.

Умение 
строить простой 
описательный 
рассказ по образцу и 
заданной теме.

Уточнение 
пространственных 
представлений
:наверху, внизу, 
впереди, сзади.

1 1 Здравствуй, 
школа

2 1 Давайте 
знакомиться

3 1 Учебные 
предметы

4 1 Цвет, форма, 
величина

5 1 В школе
6 1 Пришкольный 

участок
7 1 Оборудование 

школы
8 1 Работники 

школы
9 1 Дни недели.



Расписание уроков глаголов; родительного 
падежа единственного и 
множественного числа, 
винительного падежа. 
Практический навык 
согласования имен 
прилагательных с 
именами 
существительными в 
роде и числе, глаголов 
прошедшего времени и 
имен существительных 
(личных местоимений) в 
числе и роде.
Закрепление навыка 
употребления 
предложно-падежных 
конструкций с 
предлогами: с, из, на, в.

Составление 
простых 
распространенных 
предложений по 
схеме, образцу

Понимание 
фактологии простых 
описательных и 
повествовательных 
текстов, ответы на 
вопросы

Усвоение 
правил поведения и 
общения.

10 1 Режим дня. 
Правила личной 
гигиены

11 1 Ты и твое тело.
12 1 Как ты

познаешь мир
13 1 В столовой
14 1 В спальне
15 1 В игровой 

комнате
16 1 Уголок 

природы в школе.

17
-31

1
5

Осень Расширение 
словарного запаса по 
тематике.

Формирование 
обобщающих понятий: 
осенние месяцы,
лиственные деревья, 
ягоды, фрукты, овощи, 
домашние животные.

Образование 
уменьшительных форм 
имен существительных, 
образование имен 
прилагательных от имен 
существительных 
(суффиксальный способ 
словообразования).

Образование имен 
существительных в 
творительном падеже, 
множественном числе.

Практический
навык подбора 
антонимов

Умение 
сравнивать объекты 
по образцу и 
заданному плану.

Выделение 
общей части у ряда 
слов (корень, 
суффикс, приставка, 
окончание).
Взаимосвязь между 
формой слова и его 
значением 
(формирование 
грамматических 
обобщений).

Умение 
строить бытовые 
диалоги. Ролевые 
игры.

Описание 
животных по 
картинке и образцу.

Умение 
понимать тексты 
прозаические и 
стихотворные, 
выделять 
коннотативное 
значение в тексте.

17 1 Признаки 
осени в неживой 
природе

18 1 Признаки 
осени в живой 
природе

19
-20

2 Деревья и 
кустарники

21 1 Охрана 
окружающей среды

22 1 Осенние 
работы в саду, 
огороде, на 
пришкольном 
участке

23 1 Ягоды
24 1 Фрукты
25 1 Овощи
26 1 В магазине
27 1 На рынке
28

-29
2 Домашние 

птицы
30

-31
2 Домашние 

животные

32
-41

1
0

Наш город – 
наше село

Расширение 
словарного запаса по 
тематике. Знакомство с

Понимание 
фактологии и 
смысла рассказов32 1 Добро



пожаловать переносным значением 
слова (толкование 
пословиц и поговорок). 
Практическое 
знакомство с системой 
склонения личных и 
притяжательных 
местоимений.
Согласование 
притяжательных 
местоимений с именами 
существительными в 
роде, числе и падеже; 
личных местоимений с 
глаголами настоящего 
времени в лице и числе. 
Освоение предложно- 
падежных конструкций с 
предлогами: за, перед, 
около, рядом с

Практическое 
освоение сравнительной 
степени имен 
прилагательных

относительно 
большей 
протяженности без 
опоры на
собственный опыт. 
Самостоятельное 
составление 
рассказов по образцу 
и данному плану.

Пересказ 
текстов с опорой на 
серии картин

Пространствен 
ные понятия: справа, 
слева.ориентация на 
схеме и/или карте.

Освоение 
формул вежливого 
обращения.

Синонимия 
предложений

33 1 Как пройти?
34 1 Город или

село?
35 1 «Окна разинув, 

стоят магазины…»
36 1 Город, в

котором мы живем. 
Село,  в  котором мы 
живем.

37 1 Где находится 
школа.

38 1 На улице
39 1 Правила 

дорожного движения
40

-41
2 Транспорт

42
-56

1
5

Зима Расширение 
словарного запаса. 
Образование сложных 
слов (складывание 
корневых морфем).

Обобщающие 
понятия: хвойные
деревья; дикие 
животные, птицы

Практическое 
освоение понятия
«синонимия слов».

Составление 
сложносочиненных и 
сложноподчиненных 
предложений по порам.

Понимание 
текстов, содержащих 
метафоры.

Навыки 
классификации на 
вербальном уровне 
(выделение 
четвертого лишнего 
в ряду слов.

42
-44

3 Признаки зимы

45
-46

2 Зимний лес.
Зимой на реке.

47
-48

2 Дикие 
животные зимой

49
-50

2 Птицы зимой

51
-52

2 Праздник елки

53 1 Зимняя одежда 
и обувь

54
-55

2 Зимние 
развлечения

56 1 Труд зимой в 
городе и селе.

57
-70

Моя семья.
Наш дом.

Расширение 
словарного запаса по 
тематике. Понятие об 
именах, отчествах и 
фамилиях людей.

Основы 
письменной 
коммуникации: 
письмо, 
поздравительная 
открытка, 
телеграмма, СМС 
сообщение.

Расширение

57
-59

2 Я и моя семья

60
-61

2 Здравствуйте!
Это я!

62
-64

3 Домашний
адрес

65 2 День рождения



-66 набора 
коммуникативных 
сценариев.

Составление 
текстов-описаний 
человека по образцу 
и представлениям

67
-68

2 Правила 
поведения в гостях и 
дома

69 1 Восьмое марта
70 1 «Все работы 

хороши – выбирай 
на вкус!»

71
- 81

Весна Расширение 
словарного запаса по 
тематике. Образование 
названий взрослых и 
детенышей животных. 
Расширение набора 
пространственных 
предлогов. Обобщающие 
понятия: цветы,
кустарники. Подбор 
антонимов  и синонимов 
по речевому образцу.

Практические 
упражнения в 
выборе слов,
наиболее точно 
отражающих 
семантику 
высказывания.

71
-72

2 Признаки 
весны в неживой 
природе

73
-74

2 Признаки 
весны в живой 
природе

75
-76

2 Дикие 
животные весной

77
-78

2 Птицы весной

79 1 Растения 
весной

80 1 Весна в поле
81 1 Труд людей 

весной
82

-87
6 Родная страна Расширение 

словарного запаса по 
тематике. Знакомство с 
лексикой с обобщенным 
абстрактным значением.

Формирование 
чувства гордости за 
свою страну.82 1 Моя Родная 

страна – Россия
83 1 Столица 

России – Москва
84 1 Флаг России
85 1 Герб России
86 1 Гимн России
87 1 Эмблема 

родного города
88

-97
1

0
Лето Расширение 

словарного запаса по 
тематике. Практическое 
знакомство с наречиями. 
Обобщающие

понятия: 
насекомые.рыбы

88
-89

2 Сезонные 
изменения в природе

90 1 Летние цветы
91

-92
2 Насекомые

93 1 Лес летом
94

-95
2 Летом на реке

96
-97

2 Развлечения 
детей летом

98
-99

2 Обобщение



2 класс
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность программы обусловлена тем, что у обучающихся с ТНР нарушения речи проявляются в 
системной недостаточности всех ее компонентов и характеризуется несформированностью или 
недоразвитием всех компонентов речи,  касающихся как смысловой, так и звуковой ее сторон и 
выраженных в различной степени тяжести. Социальное развитие большинства детей с нарушениями 
речи полноценно не происходит в связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, 
неумением выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. Картина 
речевых нарушений обучающихся характеризуется множественными нарушениями языковых систем 
в сочетании с комплексными анализаторными расстройствами. У значительной части школьников 
отмечаются особенности речевого поведения – незаинтересованность в вербальном контакте, 
неумение ориентироваться в ситуации общения, а в случае выраженных речевых расстройств – 
негативизм и значительные трудности речевой коммуникации.

В соответствии с данной программой планируется обеспечить результаты по достижению выпускником 
начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 
развития и состояния здоровья.

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных формах детской речевой 
патологии, выделяемых в клинико- педагогической классификации речевых расстройств (алалия, 
афазия, дизартрия, ринолалия, заикание, нарушения письменной речи). Несмотря на различную 
природу, механизм речевого дефекта, у этих детей отмечаются типичные проявления, 
свидетельствующие о системном нарушении речевой функциональной системы.

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, развитие речи; 
выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно благополучном 
понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с возрастом, 
без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих детей аграмматична, 
изобилует большим числом разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим.

Обучающихся  с ТНР отличает выраженная диссоциация между  речевым и психическим развитием. 
Психическое развитие этих детей протекает, как правило, более благополучно, чем развитие речи. 
Для них характерна критичность к речевой недостаточности. Первичная системная речевая 
недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных умственных способностей, 
препятствуя нормальному функционированию речевого интеллекта. Однако по мере формирования 
словесной речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие приближается к 
нормативному.

Нарушения в  формировании речевой  деятельности учащихся  негативно влияют на все  психические 
процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и регуляторной 
сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 
распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей снижена 
вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, 
элементы и последовательность заданий. У части обучающихся с ТНР низкая активность 
припоминания может  сочетаться с дефицитарностью познавательной деятельности. Связь между 
речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает специфические 
особенности мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 
мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно- 
логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 
сравнением и обобщением.

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят возникновению нарушений письменной речи 
(дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение осуществляются только на основе достаточно 
высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи являются результатом 
воздействия единого этиопатогенетического фактора,  являющегося их причиной и составляющего 
патологический механизм. Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких,



специфических, повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. 
Нарушения письма (дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными 
неречевыми расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических и речевых 
расстройств (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.)

. Затруднения в практическом овладении грамматическими закономерностями языка ограничивают 
понимание устной речи, а затем и читаемого текста.

Позднее начало речи обуславливает недостаточность коммуникативного опыта у детей с ОНР, 
усугубляемое снижением мотивационной основы процесса общения.

Все  это  ограничивает  общение детей.  Их разговорная  речь  оказывается  бедной,  малословной,  тесно 
связанной с определенной ситуацией. Вне этой ситуации она оказывается непонятной. Развитие 
описательной и повествовательной речи происходит в процессе обучения очень медленно.
Указанные отклонения в развитии речи детей требуют специальной работы по их преодолению.
На занятиях «Развитие речи» обучающиеся получают не только знания об окружающих предметах, 
временах года, нормах общения, но и практическую речевую подготовку. Они приучаются 
наблюдать, анализировать и обобщать различные процессы языковой действительности.

На занятиях ведется работа по развитию диалогической и монологической форм речи, происходит 
обогащение и уточнение словарного запаса и практическое овладение основными закономерностями 
грамматического строя языка.

Обучающиеся получают не только знания об окружающих их предметах, временах года, нормах 
общения, но и практическую речевую подготовку. Они приучаются наблюдать, анализировать и 
обобщать различные процессы языковой действительности. На этих уроках ведется работа по 
развитию диалогической и монологической форм речи на основе обогащения и уточнения словарного 
запаса и практического овладения основными закономерностями грамматического строя языка.

Общая характеристика коррекционного курса «Развитие речи»

Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами образовательной области
«Русский язык  и литературное чтение»  и ставит своей целью поэтапное формирование речевой 
деятельности обучающихся во всех аспектах. На занятиях коррекционно- развивающей области
«Развитие      речи»      обучающиеся      получают      не      только       знания       о       нормах 

общения, но и
развитию диалогической и монологической речи, происходит обогащение и уточнение словарного 
запаса и практическое овладение основными закономерностями грамматического строя языка.

Система занятий по развитию речи направлена на овладение обучающимися с ТНР способами и 
средствами речевой деятельности, формирование языковых обобщений, правильное использование 
языковых средств в процессе общения, учебной деятельности.

Главной целью работы по развитию речи является формирование и систематическое 
совершенствование полноценных языковых средств общения и мышления у обучающихся с ТНР. 
Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих задач:

- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно- 
диалогической, описательно- повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 
действительности, развития познавательной деятельности (предметно-практического, наглядно- 
образного, словесно-логического мышления);

- формирование, развитие и обогащение лексического строя речи;
- практическое овладение основными морфологическими закономерностями грамматического строя 

речи;
- практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций предложений;

- усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным 
материалом по обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам.

Задачи занятий по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе специально организованной 
речевой практики с использованием тренировочных упражнений, направленных на преодоление 
дефицитарности лексико- грамматических обобщений в качестве необходимой базы, формирующей и



развивающей самостоятельную речевую деятельность  обучающихся.  Задачи занятий по  развитию 
речи решаются как при реализации содержания коррекционных курсов, так и содержания учебных 
предметов.

рограмма по развитию речи состоит из  следующих разделов:  «Работа  над словом», «Работа  над 
предложением»,
«Работа над связной речью». Лексический материал группируется по тематическим концентрам, 
грамматический – по типовым структурам, способствующим образованию у обучающихся речевых 
стереотипов, что позволяет использовать обучающимися языка как средства общения при решении 
коммуникативных задач.

Работа над всеми разделами ведется параллельно, однако при необходимости учитель может посвятить 
отдельные уроки работе над словом, над предложением или над связной речью.

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи:
- формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки, качества предметов, действия;

- обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путем накопления 
новых слов, так и за счет развития умения пользоваться различными способами словообразования;

- формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом значении слова;
- уточнение значений слов;
- развитие лексической системности;
- расширение и закрепление связей слова с другими словами;
- обучение правильному употреблению слов различных морфологических категорий в 

самостоятельной речи.
Принципы отбора лексического материала подчинены коммуникативным задачам, что обеспечивает в 

минимальные сроки использование обучающимися языка как средства общения. Лексический 
материал группируется по тематическим концентрам и по словообразовательным признакам с целью 
ознакомления со словообразовательными моделями различных частей речи: имен существительных, 
глаголов, имен прилагательных. Такой подход к отбору речевого материала обеспечивает 
формирование у обучающихся умений выбирать слова на основе соотнесения производящих и 
производных слов и выделения общности значения в тех изменениях, которые привносят суффиксы, 
приставки и флексии. Выделяется для усвоения и группа слов, не имеющих номинативного значения 
(предлоги,  союзы,  междометия),  без  знания которых обучающиеся не  могут  овладеть  структурой 
различного типа предложений и связной речью. Изучаемые лексические средства языка включаются 
в  непосредственное  общение,  формируют умения творчески использовать  их в  различных видах 
деятельности, обеспечивая лексическое
«наполнение» высказываний.

Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной деятельности 
обучающихся на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, 
углубления и обобщения знаний о них. Обучающиеся должны уметь выделять существенные 
признаки предметов и явлений, вскрывать связи и отношения между ними и выражать их в речи.

В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное значение (денотативный 
компонент — связь с конкретными предметами, действиями, признаками предметов). В дальнейшем 
проводится работа над понятийным компонентом значения слова (слово как обозначение группы, 
класса предмета). Уточнение значения обобщающих слов производится параллельно с 
дифференциацией слов, относящихся к этому обобщающему понятию (посуда — тарелка, чашка, 
нож, вилка, кастрюля  и т. д. —  кухонная, столовая, чайная), определяется сходство и различие в 
значении этих слов.
По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного слова в определенную 
лексическую систему, формирование семантических полей (т. е. функциональное объединение слов 
семантически близких).

Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексико- семантическим признакам 
(родовидовым отношениям, отношениям часть-целое, по сходству или противоположности значений 
и т. д.), учатся находить и правильно использовать в речи антонимы и синонимы.



Обогащение словаря проводится и путем усвоения слов, выражающих определенную синтаксическую 
роль в речи, но не имеющих лексического значения (союзы, междометия). Развитие словаря 
осуществляется также через ознакомление обучающихся с различными способами словообразования. 
У обучающихся формируется способность выделять и сравнивать различные морфемы в словах. В 
процессе усвоения словообразования рекомендуется следующий порядок работы: уточнение 
значения слова, от которого будет образовано новое слово, сопоставление по значению двух слов, 
выделение общих и различных элементов в словах,  уточнение обобщенного значения некорневой 
морфемы, сопоставление родственных слов с различными префиксами или суффиксами, сравнение 
слов с разными корнями и одинаковой некорневой морфемой. Обучающиеся знакомятся с 
многозначностью отдельных приставок. При образовании новых слов с помощью суффиксов следует 
обучать учащихся улавливать общий признак, обозначаемый этими суффиксами (например, 
обозначение лиц по роду их деятельности, профессии при помощи суффиксов  (-щик, -чик, -ист, - 
тель, -арь). В дальнейшем в речь вводятся слова, образованные при помощи приставок и суффиксов 
одновременно.

Для закрепления слова в речи и активного его использования обучающимися необходимо создавать 
условия для частого употребления слова в составе различных словосочетаний и предложений. 
Желательно, чтобы обучающиеся самостоятельно включали отработанные слова в спонтанную речь. 
На занятиях обучающиеся уточняют значения родственных слов, закрепляют их точное 
использование в речи.

Основное внимание в словарной работе следует уделять лексическим упражнениям. Упражнения 
должны носить характер практической речевой деятельности, включать наблюдения и анализ 
лексики, закреплять навык точного употребления слов в речи. Теоретические сведения по лексике 
обучающимся не сообщаются. Слова отбираются в соответствии с  темой урока и включаются в 
тематический словарь, который усложняется от класса к классу. Особое внимание уделяется 
усвоению глаголов, являющихся основой формирования структуры предложения.

При усвоении конкретного значения слов используются различные наглядные средства (показ предмета, 
действия, его изображение на картинке и т.п.). При знакомстве со словами, имеющими отвлеченное 
(абстрактное) значение, применяются словесные и логические средства (описание, 
противопоставление по значению, анализ морфологической структуры и др.).

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его грамматическое значение. 
Усваиваются языковые закономерности и правила их использования, закрепляются связи 
грамматического значения слова с формальными признаками. Закрепляются наиболее продуктивные 
формы словоизменения и словообразовательных моделей; осваиваются менее продуктивные формы 
словоизменения и словообразовательных моделей; уточняются значение и звучание непродуктивных 
форм словоизменения и словообразовательных моделей.
Формируются понимание и дифференциация грамматических форм словоизменения: выделение 
общего грамматического значения ряда словоформ; соотнесение выделенного значения с флексией, 
выражающей данное грамматическое значение; звуковой анализ флексии; закрепление связи 
грамматического значения и флексии; уточнение значения, употребления и дифференциации 
предлогов (в значении направления действия, местонахождения в различных предложно-падежных 
формах); дифференциация форм единственного и множественного числа существительных (на 
материале слов с ударным/безударным окончанием, с ударным/безударным окончанием с 
морфонологическими изменениями в основе); дифференциация глаголов в форме 3-го лица 
единственного и множественного числа настоящего времени (с  ударной/безударной флексией без 
чередования звуков в морфеме, с чередованием звуков в морфеме); умение определять род 
существительных по флексии.

Формируются понимание и дифференциация словообразовательных моделей: существительных, 
образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением
«очень большой»; прилагательных, образованных от существительных (с использованием 
продуктивных и непродуктивных суффиксов с чередованием и без чередования); глаголов, 
образованных префиксальным способом. Уточняются общие значения и звучания словообразующих 
аффиксов.   Сравниваются   родственные   слова   по   значению   и   звучанию   (производящего   и



производного),  определяется их сходство и различие. Определяются и выделяются в родственных 
словах общие морфемы, соотносятся со значением. Формируются модели словообразования, 
уточняются и дифференцируются значения словообразующих аффиксов через сравнение слов с 
одинаковым аффиксом, через сравнение родственных слов.

Программой предусмотрена работа по развитию грамматических значений форм слов и 
грамматическогооформления связей слов в предложениях.

Работа над предложением. Основная задача этого раздела - развитие и совершенствование 
грамматического оформления речи путем овладения словосочетаниями различных типов, связью 
слов в предложении, моделями различных синтаксических конструкций предложения.

В процессе формирования и закрепления навыка построения словосочетаний или предложений 
одновременно уточняются морфологические особенности входящих в него слов (род, число, падеж, 
вид, время, лицо и т.д.).
Модели (типы) предложений усложняются от класса к классу.

Овладение грамматическим строем языка в младших классах ведется в практическом плане без 
употребления грамматических терминов, путем формирования языковых (морфологических и 
синтаксических) обобщений.

Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на основе речевых образцов, 
так и на основе демонстрируемого действия, с помощью картинок. При этом важное место отводится 
таким видам работы как моделирование и конструирование, способствующих формированию 
процессов анализа, синтеза и обобщений на синтаксическом уровне.

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям между словами 
предложения (с использованием вопросов, сопоставления по значению, верификации предложений, 
различной символизации).

При введении в  речь той или иной модели предложения необходимо опираться на  внешние схемы, 
выделяя и обозначая графически его структурные компоненты. Алгоритмизация операций языкового 
анализа и синтеза позволяет учителю организовывать умственную деятельность обучающихся.

Работа над связной речью. Основные задачи раздела следующие:
- формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять 

причинно-следственные, пространственные, временные и другие семантические отношения;
- формирование умений планировать содержание связного собственного высказывания;
- формирование умений понимать связные высказывания различной сложности;

-формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать языковые средства 
оформления связного высказывания. Программой предусматривается овладение разными формами 
связной речи (диалогическая и монологическая), видами (устная и письменная) и типами или 
стилями (сообщение, повествование, описание, рассуждение).

Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся составлять диалоги под 
руководством учителя.Работа над различными видами и типами 
побудительного мотива к высказыванию, ориентировка в смысловом содержании текста и в 
языковых средствах выражения этого   содержания, создание программы (плана) связного 
высказывания сначала во внешнем плане (с внешними опорами,
схемами), затем про себя, реализация программы (рассказывание).

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения анализировать наглядную 
ситуацию (реальную ситуацию,  серии сюжетных картинок,  сюжетную картинку),  выделять  в  ней 
главное и существенное, основное и фоновое, формирование умения устанавливать смысловые связи 
между отдельными компонентами ситуации и располагать эти компоненты в определенной 
логической последовательности, определяя смысловой план текста, умение удерживать смысловую 
программу в памяти, а в дальнейшем развертывать ее в процессе порождения связного высказывания.

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией сюжетных картинок 
(раскладывание серий, нахождение лишней или «выпавшей» картинки и т.д.); работа с двумя 
сходными сюжетными картинками, на одной из которых отсутствует ряд предметов, что 
способствует привлечению внимания к содержанию, выделению элементов ситуации на картинке, ее 
анализу. Используется также работа над соотнесением сюжетных и предметных картинок; по анализу



отдельной сюжетной картинки; составлению смыслового плана связного высказывания (сначала 
картинно- графического, затем картинно-вербального, далее вербального).

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств включает развитие навыков 
правильного выбора слов,  грамматического оформления связей между словами в  предложении,  а 
также умения использовать специальные лингвистические средства связи между отдельными 
предложениями текста.

В процессе развития связной речи обучающихся с ТНР необходимо учитывать последовательность 
перехода от ситуативной речи к контекстной. В связи с этим сначала в работе используются серии 
сюжетных картинок, отдельные сюжетные картинки, и в дальнейшем обучающиеся учатся составлять 
рассказы без использования наглядности, по заданной теме.

Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом различной степени 
самостоятельности обучающихся при планировании текста. В связи с этим предусмотрена 
следующая последовательность работы: пересказ с опорой на серии сюжетных картинок; пересказ по 
сюжетной картинке; пересказ без опоры на наглядность, рассказ по серии  сюжетных картинок; 
рассказ по сюжетной картинке (сначала с предварительной беседой по содержанию картинки, а затем 
самостоятельный рассказ); самостоятельный рассказ на заданную тему (по предложенному названию, 
началу, концу).

Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной структуры рекомендуется следующая 
последовательность работы: формирование умений составлять текст-повествование, текст-описание, 
текст-рассуждение.
Во II классе обучающиеся дают краткие и распространенные ответы на вопросы, составляют диалоги 
по заданной ситуации, целью которых является приглашение, поздравление, выражение просьба и 
др.закрепляются этикетные формулы выражения отказа в некоторых ситуация, осознаются 
значимость отказа в жизни и необходимость, отказывая быть вежливым, а так же знакомятся с 
этикетными средствами вежливости в такой ситуации, как спор. Для развития умения выразить отказ 
используются различные коммуникативно- речевые задачи аналитического и конструктивного 
характера (заменить отказ вежливым, аргументируя своѐ несогласие). Знакомятся со структурой 
текста (начало, основная часть, концовка), озаглавливают небольшие тексты и их части. Работают над 
изложением.  Тематика  для развития речи тесно  связана  с  жизненным опытом обучающихся,  что 
помогает им осмысливать явления действительности, способствует созданию картины мира и 
является основой формирования социальной компетенции. Во II классе центральной является 
тематика, связанная с изменениями в природе по временам года. Тематика II класса по развитию 
речи: «Окружающая природа», «Вспомним лето», «Осень», «Зима», «Весна», «Скоро лето».

Формы организации коррекционно-развивающего процесса
Занятия по развитию речи проводятся в подгрупповой и индивидуальной форме. К категории 

индивидуальных относятся занятия по формированию звуковой и смысловой сторон речи. Занятия 
проводятся  во  второй половине дня.  Продолжительность  подгрупповых занятий -  25  -  30  минут, 
индивидуальных – 20 - 25 минут. Планируемые результаты освоения обучающимися коррекционного 
курса на момент завершения начального общего образования

В результате освоения курса коррекционно-развивающей области на уровне начального 
общего образования у обучающихся будут сформированы личностные, метапредметные и 
предметные универсальные учебные действия.

Личностные результаты:
1. Целостное восприятие окружающего мира.
2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося,  развитие мотивов 

учебной  деятельности,  формирование  личностного  смысла.  Развитие рефлексивной самооценки  и 
умения анализировать свои действия и управлять ими.

3. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов, уметь находить выходы из 
конфликтной ситуации.

4. Положительное отношение к школе и учебной деятельности.
5. Знание и   выполнение   правил   работы   в   группе,   доброжелательное



отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 
одноклассников.

Метапредметные результаты:
1. Овладение способностью принимать и  сохранять цели  и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять 
наиболее эффективные способы достижения результата.

3. Использование знаково-символических средств представления информации.
4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач.
5. Овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной форме.
6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценки событий.

8. Определение общей цели и путей еѐ 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 учѐта 
интересов сторон и сотрудничества.

10. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объ
11. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи иотношения между объектами и процессами.
12. Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Развитие речи».

13. Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем.
14. Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ в ходе урока по 

просьбе учителя-логопеда),
15. Выделять главное в учебном материале с помощью учителя –логопеда.
16. Осуществлять контроль за ходом своей деятельности (от умения 

пользоваться образцами до уменияпользоваться специальными приѐмами самоконтроля).
17. Работать в определѐнном темпе и применять знания в новых ситуациях.
Предметные результаты:
- формирование способа звукового анализа слова;
- обучение работы с моделью как средством организации действия со словом;
- систематизация знаний о звуках и буква, правилах графики, сведений о 

некоторых орфограммах.
Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Развитие речи» определяется 

уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом языковой/коммуникативной 
недостаточности, структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР.
Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержания коррекционного 
курса «Развитие речи»выступают:

- сформированность представлений о нормах русского языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических,орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета;

- сформированность осознания безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 
культуры;

- владение учебными действиями с языковыми единицами и умение их



использовать для решения познавательных,практических и коммуникативных задач;
- сформированность умений опознавать и анализировать основные единицы 

языка, его грамматические категории,использовать их адекватно ситуации общения;
- сформированность умений анализа текстов;
- сформированность умений работать с разными видами текстов, различая их характерные 

особенности;
- сформированность умений на практическом уровне создавать тексты разного вида (повествование, 

описание,рассуждения);
- сформированность умений создавать собственные тексты с опорой на иллюстрации, художественные 

произведения,личный опыт и др.
Контрольно-измерительные материалы:

Итоговый (административный) учет  проводится,  как  правило,  в  конце учебного  года  и  может  быть 
проведен в виде речевого отчета по речи, праздничного утренника, викторины, в ходе которой 
ученики демонстрируют свои знания об окружающем мире, а также достижения в области развития 
речи: отвечают на вопросы, сами их формулируют, разыгрывают различные сценки. Такое публичное 
представление результатов стимулирует учеников к правильной речи.
Критериями оценки качества достижений в ходе административной проверки является:
а) Владение учащимися изученной лексики (понимание, адекватное употребление в самостоятельной 
речи;б) Практическое владение изученными грамматическими формами слов и конструкциями 
словосочетаний и предложений. в) Умение вести бытовой и учебный диалог.
г) Логичность построения и речевое оформление монологических высказываний, полнота и 
адекватность пониманияфактологии текстов.

При этом учитывается качество использования только пройденного материала. Косвенную оценку 
результатов коррекционной работы можно дать по результатам обучения литературному чтению и 
русскому языку.

Планируемые результаты освоения коррекционного курса

На минимальном уровне На достаточном уровне
личностные
Принятие социальной роли 

обучающегося.
Сформированные мотивы учебной 

деятельности и личностный смысл учения.
Положительное отношение к школе и 

учебной деятельности.
Знание и выполнение правил работы в 

группе, доброжелательное отношение к 
сверстникам, бесконфликтное поведение, 
стремление прислушиваться к мнению 
одноклассников.

Понимание и принятие учебной 
задачи, сформулированную учителем.

Выделять главное в учебном 
материале с помощью учителя – логопеда.

Осуществление контроля за ходом 
своей деятельности (от умения 
пользоваться образцами до умения 
пользоваться специальными приёмами 
самоконтроля).

Работа в определённом темпе и 
применять знания в новых ситуациях.

Формирование рефлексивной 
самооценки, осознание и принятие 
личной ответственности за учебные 
достижения, способность к волевым 
усилиям для достижения желаемого 
результата.

Развитие навыков сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками в 
различных социальных ситуациях, 
умения не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций.

Сохранение учебной задачи урока 
(воспроизведение её в ходе урока по 
просьбе учителя-логопеда),



На минимальном уровне На достаточном уровне
предметные
Сформированные представления о 

лексических и грамматических нормах 
русского языка.

Сформированные представления о 
нормах речевого этикета выражения 
благодарности,  в  ситуациях приветствия и 
прощания.

Овладение действиями со словами, 
словосочетаниями и простыми 
предложениями.

Овладение умением использовать 
слова, словосочетания и предложения для 
решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач.

Овладение умением опознавать и 
анализировать слова, словосочетания и 
предложения, использовать их адекватно 
ситуации.

Овладение  умением на  практическом 
уровне создавать тексты-описания.

Овладение умением анализа текста. 
Овладение умением создавать 

тексты с опорой на иллюстрации, 
художественные произведения и личный
опыт.

метапредметные
регулятивные
Принятие и сохранение цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её 
осуществления.

Осуществление контроля за ходом 
своей деятельности с использованием 
алгоритмов самоконтроля и специальных 
символов, по вопросам учителя.

Планирование, контроль и 
оценивание учебных действий в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями её  реализации,  определение 
наиболее эффективные способы 
достижения результата.

познавательные
Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно- 
следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным 
понятиям.

Овладение начальными сведениями о 
сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности.

Овладение базовыми предметными  и 
межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и 
отношения между объектами и процессами.

Использование знаково- 
символических средств представления 
информации.

коммуникативные
Активное использование речевых 

средств и средств для решения
Определение общей цели и путей её 

достижения; умение договариваться о



На минимальном уровне На достаточном уровне
коммуникативных и познавательных задач.

Овладение навыками осознанно 
строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной форме.

Готовность слушать собеседника и 
вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою, излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценки событий.

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 учёта 
интересов сторон и сотрудничества.

Контрольно-оценочные материалы
Виды контроля Формы контроля Количество работ
Текущий Устный опрос 

Самостоятельная работа 
Работа в группах 
Фронтальная работа

в течение 
учебного года

Итоговый Проверочная работа. 1
Сочинение по серии
картин. 1
Контрольная работа
Изложение прочитанного
текста.

Критерии оценивания.
Оценка«5» ставится, если обучающийся выполняет письменные работы, строит устные 

высказывания без ошибок (допускается в письменных работах 1-2 исправления); в устных 
высказываниях допускает не более двух речевых неточностей.

Оценка«4» ставится, если обучающийся обнаруживает установленные для отметки «5» умения, 
но, умея правильно использовать речевые средства может допускать ошибки при составлении 
связного рассказа. При выполнении письменных работ, в устных высказываниях допускается не 
более 2 ошибок (на применение тех или иных речевых средств на изученные темы; на тему урока; на 
изученные грамматические правила).

Оценка«3»при выполнении письменных работ, в устных высказываниях допускается 3-5 
ошибок.

Оценка «2». при выполнении письменных работ, в устных высказываниях допускается более 5 
ошибок. Исключение составляют обучающиеся, зачисленные во 2-3 классы из общеобразовательных 
школ.

Содержание курса
Работа над словом
Уточнение, обогащение и активизация словаря, обозначающего названия предметов, признаков, 

действий. Умение ставить вопросы к словам.
Правильное употребление видовых и родовых слов-названий; слов, обозначающих имена 

собственные, имеющие только единственное или множественное число (молоко, сливки), 
несклоняемых (пальто, метро), объединенных по общности признака, указывающих на лиц по роду 
их деятельности, профессии.

Правильное использование слов, обозначающих признаки предметов по качеству (мягкий, 
твердый); по весу (легкий, тяжелый); по сезонности (зимний, осенний); по материалу, из которого он 
сделан (резиновый, металлический); по принадлежности (лисий, медвежий); по степени сравнения



качеств предметов (белый, белее); по уменьшительно-ласкательному названию качеств предметов
(новенький, голубенький).

Правильное употребление слов, обозначающих действия предметов, с наиболее 
распространенными приставками: "в-", "во-", "вы-"; в значении движения внутрь или изнутри; "при-", 
"у-", "от-", "под" в значении удаления или отсутствия; "пере-", "про-", "до-" - в значении 
перемещения; "раз-/рас—", "с-/со/", "за" - в значении направления действия в разные стороны, 
сближения, соединения; "на-", вз-", "вс-", "с-" - в значении движения вниз, вверх, по поверхности; "о-
/от-" - в значении движения вокруг предмета.

Понимание смысловых оттенков слов. Сопоставление слов, обозначающих незавершенное 
действие и завершенное (глаголы с приставками "на-", "вы-", «по-», "с-"). Соотнесение слов-действий 
с одушевленнымии неодушевленными предметами.

Употребление возвратных глаголов, притяжательных местоимений. Правильное употребление 
слова в различных контекстах.

Сопоставление и группировка слов с общим корнем, приставкой, суффиксом, близких и 
противоположных по смыслу. Различение простейших случаев многозначности слов.

Умение быстро находить нужное слово,  наиболее точно выражающее мысль,  приводя его в 
грамматически верное сочетание с другими словами

Работа над предложением
Совершенствование речевых умений, полученных детьми в подготовительном и I классах. 

Использование в ответах предложений со словосочетаниями, имеющими значение: принадлежности 
(без предлога и с предлогом У) (у козы козленок; у брата), отрицания или отсутствия (нет книги, 
товарища), отсутствия совместности иди сопровождения (хлеб без масла, пришел без брата), 
количества или качества целого (литр молока, килограмм хлеба), обозначающими косвенный объект 
(чай без сахара), целевую направленность с предлогом ДЛЯ (книга для товарища), временные 
отношения с предлогами ДО, ПОСЛЕ, В, ЧЕРЕЗ (зашел до собрания, после обеда), пространственные 
отношения с предлогами У, ОТ, С, СО, ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД (лодка у берега, отплыл от берега, снял с 
вешалки, со стены, выглянул из-за угла), наличие совместности иди сопровождения с предлогом С 
(пришел с братом, хлеб с колбасой),  целевой направленности с предлогом ЗА (пришел за книгой), 
пространственных отношений с  предлогами ЗА,  В,  ПЕРЕД, МЕЖДУ (стоит за деревом,  дожит 
между книгой и тетрадью) и без предлогов; характеризующими предмет по материалам и 
назначению (кружка из дерева, папка для бумаг); обозначающими причинные отношения с 
предлогами ОТ, ИЗ-ЗА (дрожал от ветра, не пришел, из-за дождя).

Практическое овладение всеми падежными формами прилагательных,
согласование их с существительными в роде, числе, падеже и с личными местоимениями без 

предлогов и с предлогами (ее, к ней, от нее и т.п.), Функция и место прилагательных и предложении.
Правильнее выражение временных отношений, использование в речи глаголов совершенного и 

несовершенного вида во всех временных формах с существительными и местоимениями (1, 2, 3-го 
лица единственного и множественного числа).

Установление связи слов в предложении и анализ предложений по вопросам в соответствии с 
его составом. Расширение предложений за счет вопросов.

Связная речь
Наблюдение за особенностями собственной устной и письменной речи. Участие в беседах по 

темам. Умение давать краткие и распространенные ответы, задавать правильно вопросы, требующие 
сравнения предметов, выяснение их характерных признаков,  оценки действий, время действия  и 
направления действия. Составление диалогов по заданной учителем ситуации.

Самостоятельное составление и запись отдельных предложений на основе наблюдений за 
конкретными предметами, явлениями природы, процессов труда, по сюжетной картинке.

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей темой. 
Выявление опорных слов в тексте. Определение темы текста. Выявление частей текста. 
Озаглавливание небольшого текста и его частей.

Понятие об изложении. Устное изложение под руководством учителя небольшого текста, сказки 
по вопросам.



Коллективное составление связного рассказа повествовательного характера по серии 
картин, по отдельным словам, по деформированному тексту с соблюдением логической 
последовательности.

Коллективное составление небольшого рассказа (устного сочинения) о труде, играх, 
учебе, увлечениях.

Развитие грамматически правильной речи при изложении собственных рассказов и 
при пересказе текста.

Речевая этика. Выражение благодарности, слова, используемые при 
знакомстве. Повторение правил коммуникативного поведения в 
различных ситуациях Составление диалогов в рамках игровых 
ситуаций.
Составление описательного рассказа с элементами умозаключений.
Составление монолога на заданную тему с опорой на предметное и сюжетное 
изображение. Составление рассказа-описания выполненных действий.

Формы организации работы на уроке:
- индивидуальная
- парная
- фронтальная
- групповая
- коллективная

Рабочая программа коррекционного курса «Произношение»

1 класс 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ, Концепции духовно- 
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального общего образования, Адаптированной основной образовательной 
программы 5.2 (для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи).

Дети с общим недоразвитием речи, имеющие нормальный физический слух и 
потенциальное интеллектуальное развитие, в целом соответствующее возрастному 
нормативному развитию. Нарушения речи проявляются в системной недостаточности всех ее 
компонентов. В области произносительной стороны речи для обучающихся характерны 
выраженные недостатки, включающие дефекты артикуляции звуков, недоразвитие 
фонематического восприятия, специфические трудности в передаче звуко-слоговой 
структуры слова. Не сформированы также основные фонетические средства интонационного 
оформления фраз, типичны паузы нерешительности, свидетельствующие о трудностях 
формирования высказывания.  У  части детей  отмечаются  нарушения голоса  (назальность, 
охриплость,  истощаемость  и  др.).  Фонематическая  готовность  обучающихся к  овладению 
анализом звукового состава слов не соответствует возрастным нормам. Детям недоступны 
элементарные задания по выделению звуков из слова, что обуславливает трудности обучения 
грамоте и в дальнейшем может детерминировать различные нарушения письменной речи, 
что, в свою очередь, чревато школьной неуспеваемостью и социальной дезадаптаций. 
Вышеперечисленные проблемы становления произносительной стороны речи у большинства 
детей обнаруживаются на фоне органического поражения центральной нервной системы и 
имеют устойчивый характер.

Соответственно, программа учебного предмета «Произношение», наряду с 
общеобразовательными задачами, направленными на достижение личностных и 
метапредметных результатов, обязательно включает систематическую и планомерную 
работу по формированию и развитию самостоятельной речи обучающихся, которая 
осуществляется разными путями, но ведет к единой цеди - ликвидировать в процессе 
обучения недостатки речевого развития ребенка и создать у него готовность к овладению 
школьными навыками и умениями.

Образовательная программа по «Произношению» ориентирована на обучение детей с 



нарушениями речевого развития и должна обеспечивать возможно полную интеграцию их в 
условия общеобразовательной среды.  Уроки произношения служат усилению внимания к 
речевой деятельности обучающихся, усвоению полноценных речевых навыков в различных 
коммуникативных ситуациях, расширению и обогащению лексико-семантической и 
грамматической сторон речи, формирующих предпосылки для обучения языку и литературе. 
Работа по произношению имеет  целью  воспитание у школьников четкой речи на основе 
усвоения слов постепенно возрастающей звуко-слоговой структуры, а также развития 
фонематического восприятия и навыков анализа и синтеза звукового состава слова для 
овладения грамотой. Работа по этим направлениям на уроках произношения идет 
параллельно.

Таким образом, основными задачами коррекционного курса «Произношение» 
являются:

- развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: 
формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого дыхания, 
голоса, артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, функций 
фонематической системы (по В.К. Орфинской);

- обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского 
языка с учетом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и



акустической характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием операций 
языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова);

- коррекция нарушений звукослоговойструктуры слова;
- формирование просодических компонентов речи(темпа, ритма, паузации, 

интонации, логического ударения).
Общая характеристика учебного предмета «Произношение»
Содержание программы коррекционного курса «Произношение» предусматривает 

формирование следующих составляющих речевой компетенции обучающихся с ТНР:
- произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка;
- языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова;
- сложной слоговой структуры слова;
- фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации фонем). 
Основными линиями обучения по курсу «Произношение» являются:
- формирование произношения звуков с  учетом системной связи между фонемами 

русского языка, их артикуляторной и акустической сложности и характера дефекта;
- освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры;
- формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения предложений, 

состоящих из трех-  пятисложных слов,  различных типов слогов:  открытых,  закрытых,  со 
стечением согласных ( соII класса).

Начиная с 1дополнительного класса, на уроках произношения формируется 
правильное восприятие и произношение звуков, осуществляется усвоение звуковой 
структуры слова и развитие первоначального навыка звукового анализа, создается основа 
для овладения грамотой, грамматикой, правописанием и чтением, профилактика нарушений 
чтения и письма, обусловленных общим недоразвитием речи.

Учитывая системное недоразвитие речи обучающихся, на каждом уроке 
произношения ставятся комплексные задачи, направленные не только на коррекцию 
фонетического дефекта, но и на коррекцию всех компонентов речевой функциональной 
системы (фонематического, лексического, грамматического, семантического).

На уроках произношения в 1 дополнительном и 1 классах необходимо формировать те 
психофизиологические механизмы, которые лежат в основе овладения произношением: 
оптимальный для речи тип физиологического дыхания (диафрагмальный, нижнереберный), 
правильное речевое дыхание, голосообразование, артикуляторную моторику, слуховое и 
фонематическое восприятие, фонематический анализ и синтез и др. Наряду с этим ставятся и 
задачи развития речевых предпосылок к овладению орфографией, т.е. профилактики 
дизорфографий. Обучающиеся закрепляют умение дифференцировать различные граммати- 
ческие  формы по их значению и звучанию,  определять  в  них ударение  (стабильное  или 
изменяющееся), находить родственные слова, определять их общую часть, выделять 
некорневые морфемы, соотносить их значение и звучание, подбирать слова с общими 
суффиксами, приставками с целью закрепления представлений о значении морфем.

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой предусмотрены 
следующие направления работы:

- развитие артикуляторной моторики;
- развитие дыхания и голосообразования;
- формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков;
- дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков;
- формирование всех уровней языкового анализа и синтеза;
- коррекция нарушений звукослоговой структуры слова;
- формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи, паузации, 

интонации, логического и словесно-фразового ударения).
Существенной особенностью работы является  то,  что  к урокам произношения все 

Обучающиеся должны уметь правильно произносить намеченные к изучению звуки. 
Исключение могут составлять дети с ринолалией и тяжелой степенью дизартрии.



Место коррекционного курса «Произношение» в учебном плане
Дисциплина «Произношение» является неотъемлемой составной частью учебного 

плана в структуре коррекционного курса. Она является основой для формирования не 
только метапредметных навыков, обеспечивающих успешность освоения предметных 
результатов по всем дисциплинам учебного плана за счет формирования фонологического и 
фонетического компонента речевой деятельности, но и за счет формирования общеучебных 
универсальных действий.

В частности, особую группу общеучебных универсальных действий составляют 
знаково-символические действия. Программой предусматривается формирование таких 
знаково-символических действий, как моделирование (преобразование объекта из 
чувственной формы в модель, в которой выделены существенные характеристики объекта) и 
преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. Именно на  уроках произношения ученики знакомятся  с  условными 
обозначениями, символизирующими звуки русского языка, и учатся моделировать и 
конструировать звуко-слоговой состав слова.

Овладение логическими универсальными действиями способствует 
совершенствованию у обучающихся с ТНР умений осуществлять основные мыслительные 
операции (анализ, синтез, сериация, классификация, установление причинно-следственных 
связей и т.д.) и на этой основе делать умозаключения, выдвигать гипотезы и доказывать их.В 
этом большая роль также принадлежит «Произношению».

Таким образом,  на уроках «Произношения» закладываются  базовые составляющие 
дальнейшего обучения ребенка в школе: формируются универсальные предметные действия 
на доступном уровне сложности; закладываются основы правильного использования звуков 
речи в процессе коммуникации и учебной деятельности; обеспечивается успешность 
овладения навыками чтения и письма.

Уроки «Произношения» тесно связаны как с дисциплинами предметного цикла, так и 
коррекционного цикла. Например, на уроках «Развития речи» ученики в практическом плане 
усваивают лексико-грамматические единицы языка, преимущественно в плане семантики и 
норм словоупотребления, а на уроках «Произношения» этот же материал отрабатывается с 
точки зрения его звуко-слоговой структуры. На уроках произношения на основе 
коррекционных упражнений формируется правильное усвоение звуковой структуры слова, 
произношение и восприятие звуков, а также первоначальный навык звукового анализа. 
Таким образом, на уроках «Развития речи»  и на уроках «Произношения»  Обучающиеся 
овладевают языком для повседневного общения с окружающими, получают основу для 
овладения грамотой, грамматикой, правописанием и чтением.

Уроки произношения тесно связаны с уроками «Обучения грамоте». Сначала на 
уроках произношения изучается звук, а затем соответствующая буква выносится на уроки 
грамоты. Таким образом, достигается цель формирования единого полимодального образа
«звук-буква», что позволяет снизить риск появления дисграфии и дислексии.

Генетическая связь реализуется между уроками «Произношения» и индивидуальными 
логопедическими занятиями. Прежде чем звук будет предложен ученикам для изучения на 
уроке «Произношения», он  должен быть поставлен  и первично  автоматизирован  у  всего 
состава класса, за исключение детей с тяжелой патологией строения или иннервации 
артикуляционного аппарата. Только так можно избежать закрепления неправильного 
произношения в процессе целенаправленного коррекционно-педагогического воздействия, и, 
следовательно, повысить эффективность работы по нормализации произносительной 
стороны речи.

Ценностные ориентиры содержания предмета «Произношение»
Основной целевой установкой для предмета «Произношение» является воспитание у 

школьников четкой, внятной, выразительной речи, что можно рассматривать как 
предметный, так и метапредметный результат обучения.



В программе учтено, что в процессе усвоения звуковой стороны речи большую роль 
играет  полноценное фонематическое  восприятие,  развитию которого уделяется  особенно 
большое внимание в первые годы обучения.

В тесной связи с усвоением звуков речи и развитием фонематического восприятия 
предусматривается обучение детей правильному слитному произношению слов постепенно 
возрастающей звуковой сложности. Правильно произносимые слова должны употребляться 
детьми в связной речи с соблюдением необходимого фразового ударения и интонации.

Развитию умения анализировать звуковой состав речи уделяется большое внимание 
при обучении. В программе приводится специальная система упражнений.

Умение выделять отдельные звуковые элементы слова, понимать, что слова состоят из 
звуков, расположенных в определенной последовательности, является необходимым 
условием успешного овладения грамотой.

Большое внимание уделяется дифференциации звуков по разным признакам (по 
способу артикуляции, мягкости-твердости, звонкости -глухости и т.д.).

На специальных уроках «Произношения» обучающиеся не только формируют 
правильное восприятие и произношение звуков, осуществляют усвоение звуковой структуры 
слова и развитие первоначального навыка звукового анализа, формируют основу для 
овладения грамотой, грамматикой, правописанием и чтением, профилактику дисграфии, 
дислексии, дизорфографии, нормах общения, но и получают практическую речевую 
подготовку.  Они приучаются  наблюдать,  анализировать  и  обобщать различные  процессы 
языковой действительности. На уроках ведётся работа по развитию диалогической и 
монологической форм речи, происходит обогащение и уточнение словарного запаса и 
практическое овладение основными закономерностями грамматического строя языка. 
Формируется навык самоконтроля и требовательное отношение к фонетически правильно 
оформленному речевому высказыванию как  показателям общей культуры и гражданской 
позиции человека. Важность данного курса в системе обучения детей с ТНР состоит и в том, 
что в результате его освоения обеспечивается адаптация к окружающей действительности, 
социализация в современном обществе.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета «Произношение»

Программа обеспечивает достижение определенных личностных, метапредметных и 
предметных результатов.

Личностные результаты:
1. Целостное восприятие окружающего мира.
2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.
3. Формирование рефлексивной самооценки, умения анализировать свои действия и 

управлять ими.
4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

5.Положительное отношение к школе и учебной деятельности.
6. Знание и выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 
одноклассников.

Метапредметные результаты:
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в  соответствии с  поставленной задачей и  условиями её  реализации,  определять 
наиболее эффективные способы достижения результата.

3. Использование знаково-символических средств представления информации.



4. Активное использование речевых средств и средств для решения 
коммуникативных и познавательных задач.

5. Овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной форме.

6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценки событий.

8. Определение общей цели и путей её 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 учёта интересов 
сторон и сотрудничества.

10. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета
«Произношение».

11. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.

12. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Произношение».

13. Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем.
14. Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя-логопеда),
15. Выделять главное в учебном материале с помощью учителя – логопеда.
16. Осуществлять контроль за ходом своей деятельности (от умения пользоваться 

образцами до умения пользоваться специальными приёмами самоконтроля).
17. Работать в определённом темпе и применять знания в новых ситуациях.
Предметные результаты освоения программы по «Произношению» оговорены в 

соответствующих разделах «Основного содержания»

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Произношение»
(для начальной ступени образования) 

1 дополнительный класс (66 ч.)
Добукварный период

1. Формирование навыков произношения звуков и развитие фонематического 
восприятия.

Развитие моторики артикуляционного аппарата. Закрепление правильного 
произношения и различения звуков:

 не требующих коррекции: [ а ], [ о ], [ у ], [ м ], [ п ], [ в ], [ к], [ н ],    [ф ], [ т ], [ 
х ], [ э ]; дифференциация [ к ] - [ х ];

 требующих коррекции:[ и ], [ л'], [ м'], [ к'], [ п'], [ в'], [ н'], [ ф'] в сочетаниях  
типа ми, ме и в конце слога; дифференциация [ в ] - [ ф ], [ в']-[ ф']; [j]; дифференциация [j] - 
[ л']; [ с ], [ с']; дифференциация [ с ] - [ с']; [ ы ]; дифференциация [ ы ] - [ и ]; [ з ], [ з']; 
дифференциация [ з ] - [ з']; [ с ] - [ з ]; [ с'] - [ з'].

Различение на слух усвоенных звуков и звукосочетаний от прочих ( [ у ] от [ а ], [ о ], [  
ы ], [ и ], [ э ]; па от ма, ка, ва; са от ца, тя, ша и т.д.). Различение звуков в составе слова.

Развитие внимания, памяти; запоминание 3 -4 инструкций выполнения действия, 
повторение в заданной последовательности слоговых рядов ( по - по; ка - жа; ус - ас - ос; спа



- ста и т. д.), запоминание в заданно последовательности 3 - 4 слов различного и сходного 
ритмического и звукового состава (муха, кот,  вата;  липа, лента, лимон, малина; венок, 
каток, моток и др.).

II. Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры речи.
Произнесение слогов открытых: па; обратных и закрытых: ап, пап; со стечением двух 

согласных: авт, фта; сочетаний из этих типов слогов: ту - ат; ап - та; ту - та - ты; сто - 
ста - сты и т.д.

Четкое и слитное произнесение односложных, двусложных и трехсложных слов 
различного слогового состава с правильным ударением.

Различение односложных,  двусложных и  трехсложных слов по количеству слогов, 
повторение слоговых рядов с выделением ударных слогов.

III. Развитие навыков анализа и синтеза звукового состава слова.
Выделение начального ударного гласного из слов (Оля, утка). Определение 

последовательности гласного в ряду из 2 - 3 гласных: [ а ], [ у ]; [ а ], [ о ], [ у ].
Анализ  и  синтез  обратных  слогов;  выделение  последнего  согласного  из  слов 
(кот). Выделение слогообразующего гласного из слов типа: мох, пух и т.д.
Анализ и синтез прямых слогов типа са, су. Выделение первого согласного и 

слогообразующего гласного из слов типа сани, совы и т.д.
Звуковой анализ слов типа суп, нос и т.п. (составление схем).
Членение слов на слоги, составление слоговой схемы односложного, двусложного и 

трехсложного слова.
Звуко-слоговой анализ слов типа сова, косы и т.п. (составление схем).
Усвоение терминов «звук», «слово», «гласный звук», «согласный звук», «мягкий 

звук», «твердый звук», «слог». Усвоение слогообразующей рели гласных.
П р и м е ч а н и е. В подготовительный период обучения упражнениям, 

направленным на анализ и синтез звукового состава слова, отводится по 12 - 18 минут из 
каждого урока произношения.

Букварный период обучения
I. Формирование навыков произношения звуков и развитие фонематического 

восприятия.
1). Развитие моторики артикуляционного аппарата.
Закрепление правильного произношения и различения звуков [ б ], [ б']; 

дифференциация [ б ] - [ б']; [ п ] - [ б ]; [ т'], [ д ], [ д']; дифференциация [ д ] - [ д'], [ т ] - [ д ];
[ г ], [ г']; дифференциация [ г ] - [ г'], [ к ] - [ г ]; [ л ]; дифференциация [ л ] - [ л']; [ ш ];
дифференциация [ с ] - [ ш ]; [ ж ]; дифференциация [ з ] - [ ж ]; [ ш ] - [ ж ]; [ р ], [ р'];  
дифференциация [ р ] - [ р']; [ р ] - [ л ].

Развитие навыка правильного произношения изученных мягких звуков в сочетании с 
гласными (ти, те, тю, тя, тë) и в конце слова (ать).  Выделение мягкого согласного из 
состава слова.

Развитие фонематического восприятия, умения отличать усвоенные звуки от прочих [ 
а ] от [ с ], [ ж ] от [ з ], [ б ] от [ п ] и т.д., различение и выделение из состава доступных по  
структуре  слов  усвоенные звуки: звонкие,  глухие.  Твердые и  мягкие;  запоминание  3  -  4 
инструкций доступной сложности (возьми три кубика,  один положи на стол,  другой под 
стол, третий на шкаф); повторение в данной последовательности слогового рядя, 
состоящего из 3 - 4 сочетаний (спа - зба - спа; пло - плу - пла - плы и т.д.).

II. Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры слова.
Усвоение произношения слогов различной сложности и их сочетаний. Четкое 

произношение окончания слова в связи с изменением его формы. Выделение ударного слога 
в дву- трехсложных словах,  составление схемы двусложного слова с обозначением места 
ударения

Включение заученных слов в предложения и тексты.



Предметные результаты обучения:
Обучающийся должен знать:

- Понятия:, «слово», «слог», «звук», «гласный звук» : ударный и безударный,
«согласный звук»: «мягкий», «твёрдый», «звонкий», «глухой».

- Слогообразующую роль гласных.
Обучающийся должен уметь:

- правильно произносить пройденные звуки и различать их по акустическим и 
артикуляционным признакам;

- удерживать в памяти и воспроизводить в заданной последовательности слоговые 
ряды из 4-5 слогов открытых, обратных и закрытых, со стечением 2 согласных; 
запоминать в заданной последовательности 3-4 слова различного и сходного 
ритмического и звукового состава;

- повторять слоговые ряды с выделением ударных слогов;
- чётко и слитно произносить односложные, двусложные и трёхсложные слова 

различного слогового состава с выделением ударного слога;
- различать односложные, двусложные и трёхсложные слова по количеству слогов;
- проводить полный звуковой анализ двух и трехсложных слов, произношение которых 

совпадает с написание.

1 класс (66 ч.)

I. Формирование навыков   произношения   звуков   и развитие фонематического 
восприятия.

Правильное произношение и различение следующих звуков: гласных [ а ], [ у ], [ о
], [ ы ], [ и ], [ э ]; твёрдых согласных, не требующих коррекции: [ м ], [ п ], [ в ], [ к ], [ н ], [ ф
], [ т ], [ х ]; дифференциация звуков [ к ] - [ х ]; мягких согласных [ м'], [ п'], [ в'], [ к'], [ н'], [  
ф'], [ т'] в сочетании с гласными [ и ], [ е ]; дифференциация изученных твёрдых и мягких  
согласных в сочетаниях типа пы-пи (пыль - пили).

Правильное произношение и различение звуков [ с ], [ с'], [ б ], [ б'], [ д ], [ д'], [ з ], [
з'], [ г ], [ г'], [ л ], [ л'], [ ш ], [ ж ], [ р ], [ р'].

Дифференциация звуков [ с ] - [ ш ], [ з ] - [ ж ], [ р ], [ л ], звонких и глухих согласных.
Правильное произношение звука [j] в начале слова, перед гласной после 

разделительных Ь и Ъ (яма, поет, льют, подъезд).
Дифференциация твёрдых и мягких согласных в сочетании с гласными (ды-ди, ба-бя) 

и в конце слова (ат-ать).
Звук [ ц ]. Дифференциация  [ ц ] - [ т'], [ ц ] - [ с ], [ ц ] - [ с'].
Звук [ ч ]. Дифференциация [ ч ] - [ т'], [ ч ]- [ с'], [ ч ] - [ ц ].
Звук [ щ ]. Дифференциация [ щ ] - [ с'], [ щ ] - [ ч ], [ щ ] - [ ш ].
II. Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры слова.
1. Усвоение произношения различных сочетаний звуков и слогов.
Произнесение ряда гласных звуков типа УИУ У ..., УИУА У АИУ и т.п.
Произнесение различных сочетаний из прямых, обратных, закрытых слогов и слогов 

со стечениями согласных:  па-па-па-ап; сас-сос-сус; пру-пра-про; пра-кра-тра; се-се-си; ле- 
ле-ли-ли; пле-пли-пле; пли-плы-пли; стра-стры-стре; бра-бре-бру-бры; бра-бра-пра-пра. 
Произнесение сочетаний из слогов разного типа с оппозиционными звуками: са-са-за; бра- 
бра-пра; жа-ша-жа-ша; ча-ща-тя; пча-птя-пча.

Произнесение слоговых рядов с чередованием ударных и неударных слогов 
(упражнения проводятся в быстром темпе на хорошо усвоенном звуковом материале):

* без чередования  звуков:  тататататата...,  тата-татата-татататата..., 
та-татата-та-татата-та... и т.п.;

* с чередованием гласных и согласных звуков: татотутатоту..., ту- 
татоту..., ша-саса-ша-саса..., таданатаданатадана ... и т.д.



т.д.
Правильное произнесение сочетаний со звуком [j]: ты-тья-тью; те-тье-тье-те и

Повторение в данной последовательности воспринятого на слух слогового ряда,
состоящего из трех-четырех слогов.

2. Формирование навыков произнесения слов и предложений, двусложных и 
трехсложных слов, отдельных четырехсложных, состоящих из слогов указанного типа 
(вагон, волк, станок, иголка, облако, поехали, одеяло), четкое произнесение окончаний слов 
при изменении форм слова. Правильное и слитное произнесение звуков в словах со 
стечением трех согласных (стрелка, верблюд). Правильное произнесение слов с 
оппозиционными звуками.

Правильное выделение ударного слога в двусложных и трехсложных словах; 
составление схемы слова в выделением ударного слога.

Составление и правильное произнесение предложений с использованием слов 
усвоенной звуко-слоговой сложности.

Заучивание стихотворных и прозаических текстов с включением усвоенных звуков и 
слов с соблюдением ритма. Запоминание и повторение в данной последовательности 3 - 4 
слов; запоминание ряда инструкций.

Предметные результаты:
Обучающийся должен знать:

- алгоритм характеристики звука  и последовательность проведения звукового 
анализа;

- характеристики  гласных и  согласных звуков, в  том числе,  гласных второго 
ряда.

Обучающийся должен уметь:
- правильно произносить пройденные звуки и различать их по акустическим и 

артикуляционным признакам;
- выделять звуки из состава слова;
- удерживать в памяти и воспроизводить в заданной последовательности 

слоговые ряды из 5-7 слогов открытых, обратных и закрытых, со стечением 2-3 
согласных; запоминать в заданной последовательности 5-6 слов различного и 
сходного ритмического и звукового состава;

- повторять слоговые ряды с чередованием ударных и неударных слогов в 
быстром темпе на хорошо усвоенном материале;

- чётко и слитно произносить односложные, двусложные и трёхсложные слова 
различного слогового состава с выделением ударного слога;

- различать односложные, двусложные и трёхсложные слова по количеству 
слогов;

- проводить полный звуковой анализ двух и трехсложных слов, произношение 
которых совпадает с написанием, в том числе со стечением 2х согласных, 
выделять ударный слог.

Тематическое планирование



Первый класс (66 часов) – 2 часа в неделю

К
ол-во 
часов

Тема Основные
виды учебной 
деятельности

Планируемые 
предметные 
результаты

Планируе 
мые 
внепредметные 
результаты

-2
2 Гласные 

звуки «А-У-О-
Ы-И-Э»

Произношени 
е 2-3хсложных слов 
со стечениями 2х 
согласных, типа: 
стрекоза, выстрел.

Различение на
слух гласных 
звуков. Различение 
на слух согласных 
звуков по
признакам 
мягкости- 
твердости,
звонкости-глухости. 
Повторение 
понятия «ударение» 
Различение 
слоговых рядов с 
различным 
ударением. Анализ 
и синтез слов, типа: 
солдатик.

Умение 
оценивать свою 
работу и 
качество 
звукопроизнош 
ения (до конца 
учебного года)

-14
12 Согласные 

звуки
«М», «П»,

«В»,   «К»,   «Ф»,
«Т», «Х», «М´»,
«П´», «В´», «К´»,
«Ф´», «Т´», «Х´».

5
1 Дифференц 

иация согласных
«К-Х».

Произнесение 
2-3хсложных слов с 
тремя стечениями, 
типа: транспорт.

6-17
2 Дифференц 

иация звуков «С- 
З», «С´-З´».

8
1

е
Повторени

9-20
2 Согласные 

звуки «Ш», «Ж»
Произнесение 

трехсложных слов 
со стечением более 
2хсогласных, 
например, 
лекарство, 
страничка.

Анализ и 
синтез 3хсложных 
слов со стечением 
трех согласных,
типа: стрекоза, 
выстрел.

Умение 
планировать 
свою 
деятельность во 
внешнем плане 
(до конца 
учебного года)

1-22
2 Дифференц 

иация звуков «З- 
С-Ш-Ж».

3-25
3 Дифференц 

иация звуков «Р- 
Р´-Л-Л´»

6-31
6 Дифференц 

иация звонких и 
глухих 
согласных

Произнесение 
4хсложных слов со 
стечениями 
согласных, типа: 
сковорода, 
мотоцикл, 
пограничник.

Различение  на 
слух звонких и 
глухих согласных в 
слоговых рядах и 
словах. Анализ и 
синтез 3х сложных 
слов различной 
структуры.

2
1

е
Повторени Умение 

работать в
парах и
микрогруппах 
(до конца 
учебного года

3-34
2 Согласный 

звук «j».

5-40
6 Дифференц 

иация твердых и 
мягких 
согласных, 
стоящих перед 
гласными «И»,
«Я», «Е», «Ё»,
«Ю» и в конце 
слова

1-43
3 Согласный 

звук «Ч» всех
Произнесение 

типов слов



4-46
3 Дифференц 

иация  согласных 
звуков «Ч» -
«Т´»

сложной 
структуры 
конца 
года)

слоговой
(до 

учебног
о

Участие в 
коллективном 
обсуждении 
учебных 
проблем. (до 
конца учебного 
года).

7
1 Дифференц 

иация согласных
звуков «Ч»- «С».

Анализ и 
синтез слов, типа: 
тракторист

8-49
2 Согласный

звук «Ц».

0-51
2 Дифференц 

иация согласных
звуков «Ц» - «Т»

2
1

е
Повторени

3-54
2 Дифференц 

иация согласных
звуков «Ц»-«С».

Умение 
проводить полный 
развернутый звуко- 
слоговой анализ 
слов пройденных 
слоговых структур 
с опорой на 
материализованную 
основу

5
1 Дифференц 

иация согласных
«Ц» - «С´».

6-57
2 Дифференц 

иаиция 
согласных «Ц» -
«Ч».

8-59
2 Звук «Щ»

0-61
2 Дифференц 

иация согласных
«Щ» - «С´».

2-63
2 Дифференц 

иация согласных
«Щ» - «Ч».

Формулир
овать и
реализовывать 
учебную 
задачу.4-65

2 Дифференц 
иаициясограсны 
х звуков «Щ» -
«Ш».

6-68
3

е
Повторени



2 класс

Планируемые результаты освоения курса

На минимальном уровне На достаточном уровне
личностные
Осознавать и принимать социальную 

роль обучающегося, сформированное 
положительное отношение к школе и 
учебной деятельности.

Осознавать личную ответственность 
за результаты учебной деятельности.

Принятие и освоение социальной 
роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование 
личностного смысла учения;

Формирование рефлексивной 
самооценки, осознание и принятие 
личной ответственности за учебные 
достижения, способность к волевым 
усилиям для достижения желаемого 
результата.

предметные
правильно называть основные органы 

артикуляционного аппарата.
правильно произносить слова 

различной звуко-слоговой структуры с 
включением стечения согласных и 
оппозиционных звуков

правильно использовать освоенный 
речевой материал в отработанных 
прозаических и стихотворных текстах, 
свободной речи;

выделять ударный слог в словах, 
состоящих из 2,3,4,5-ти слогов;

осуществлять перенос ударения с 
одного слога на другой при образовании 
грамматических форм;

выделять смысловое ударение; 
различать и выделять из состава

доступных по структуре слов усвоенные 
звуки: гласные, согласные;

различать интонационную окраску 
предложения по цели высказывания.

в соответствии с орфоэпической 
нормой произносить предлоги с 
существительными;

составлять и правильно произносить 
предложения с использованием слов 
усвоенной звуко-слоговой сложности с 
соблюдением правильной интонации и 
ударением;

Четко произносить окончание слова в 
связи с изменением его формы;

Четко, правильно и выразительно 
прочитать небольшой рассказ, 
стихотворение;

Понимать и употреблять в речи

Произносить в быстром темпе 
различные слоговые сочетания с мягкими 
согласными звуками, а также в слогах 
разного типа с оппозиционными звуками, 
слоговых рядах с чередованием 
оппозиционных согласных, слоговых 
сочетаний со звуком Й;

Выделять звуки из слов различного 
звуко-слогового состава;

Четко, слитно, с правильным 
ударением произносить трех-, четырех-, 
пятисложные слова, состоящие из 
открытых и закрытых слогов, со 
стечением 2-3 согласных в составе слова;

Правильно и плавно произносить 
слова с приставками;

Слитно произносить предлоги с 
существительными и прилагательными;

• рассказывать наизусть 5-7 
коротких стихотворений, позволяющих 
продемонстрировать навыки 
произношения в объеме программы 2 
класса;

правильно произносить 
труднопроизносимые термины в объеме 
программы 2 класса;

самостоятельно проводить звуковой 
и слоговой анализ слов различной 
структуры в соответствии с опорой на 
предложенный алгоритм;

самостоятельно давать краткую 
характеристику изученных звуков.



На минимальном уровне На достаточном уровне
термины «звук», «слог», «слово»,
«ударение», «ударный слог».

метапредметные
регулятивные
Понимать и принимать учебную 

задачу, сформулированную учителем.
Выделять главное в учебном 

материале с помощью учителя – логопеда.
Осуществлять контроль за ходом 

своей деятельности с использованием 
алгоритмов самоконтроля и специальных 
символов, по вопросам учителя.

Сохранять учебную задачу урока 
(воспроизводить её в ходе урока по 
просьбе учителя-логопеда),

Осуществлять контроль за ходом 
своей деятельности (от умения 
пользоваться образцами до умения 
пользоваться специальными приёмами 
самоконтроля).

Работать в определённом темпе и 
применять знания в новых ситуациях.

познавательные
Знать о значении правильного 

произношения;
Осознавать и осознанно наблюдать 

некоторые взаимосвязи артикуляции и 
произношения звуков;

Использовать отдельные знаково- 
символические средства для планирования 
выполнения задания;

Овладение способностью 
принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска средств её 
осуществления.

Формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, 
определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

Использование знаково- 
символических средств представления 
информации.

коммуникативные
Знать правила поведения в школе, 

общественных местах, на улице, дома;
Знать и уметь использовать основные 

формы выражения благодарности, 
приветствия, просьбы, извинения, 
прощания, несогласия с собеседником;

Уметь использовать основные 
формы выражения благодарности, 
приветствия, просьбы, извинения, 
прощания, несогласия с собеседником;

Готовность слушать собеседника и 
вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою, излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценки событий.

Готовность конструктивно 
разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества.



Критерии оценивания.
Оценка по курсу «Произношение» должна выставляться комплексно с учетом 

структуры нарушения ребенка. Итоговой оценке подлежит академическая результативность, 
которая предполагает знание названий основных органов артикуляционного аппарата, 
умение дать краткую характеристику изученных звуков, знание 5-7 коротких стихотворений, 
демонстрирующих возможности обучающегося в области произношения. Для итоговой 
оценки   предусматриваются   критерии,   изложенные   ниже.   Текущая   оценка   по   курсу
«Произношение» необходима для развития рефлексии и саморефлексии обучающихся, 
информирования ребёнка о том, насколько он приблизился к образцовому произношению. 
Текущая оценка должна сопровождаться суждением учителя-логопеда, содержащим оценки, 
понятные ученику, доброжелательные и точные. Речь обучающегося оценивается 
дифференцированно, с учётом уровня его речевого развития, общей динамики продвижения 
в овладении речью, знаниями и умениями, которые он приобретает в рамках раздела
«Произношение» за определённый период обучения.

Учитель-логопед должен фиксировать достижения обучающихся в формировании 
фонетически правильной, внятной и выразительной устной речи, осуществлять текущее и её 
итоговое тестирование, отмечать индивидуальные продвижения по следующим параметрам:

умение правильно и чётко произносить поставленные или исправленные звуки речи в 
словах различной слоговой сложности в пределах требований программы;

сформированность фонематического слуха (оценивается умение узнавать, различать и 
выделять из слова усвоенные в произношении звуки, чётко дифференцировать их от близких 
по артикуляции и звучанию);

овладение звуко-слоговой структурой слова (отмечается: правильное воспроизведение 
числа слогов в слове в сочетании с произносительными ошибками сложных по. артикуляции 
звуков;  правильное воспроизведение числа слогов в слове с нормативным произнесением 
всех звуков);

состояние просодической стороны речи — интонация, ритм, выразительность, общая 
внятность речи;

реализация усвоенных речевых навыков на уроке в пределах изученного лексикона; в 
спонтанной речи в естественных коммуникативных ситуациях.

При оценке произносительных навыков надо исходить не только из программных 
требований, но и из индивидуальных возможностей каждого ребёнка. Например, у детей с 
нарушением строения и функции органов артикуляционного аппарата необходимо добиться 
в первую очередь приближённого произношения звуков речи, и обязательно следует 
сформировать у них умение отличать каждый отрабатываемый звук от всех акустически и 
артикуляционно близких звуков речи.

Большое внимание обращается на позитивную динамику развития фонологической 
компетенции и минимизацию произносительных трудностей.

Оценка «5» ставится, если обучающийся успешно овладевает академическим 
компонентом курса, знает и правильно называет основные органы артикуляции, владеет 
терминологией курса и может самостоятельно дать характеристику изученных звуков, 
дифференцирует изучаемые звуки от звуков, близких по акустическим и артикуляционным 
признакам; знает и читает 5-7 коротких стихотворений с правильным произношением звуков 
речи в пределах индивидуальных возможностей: усвоенные звуки правильно произносит в 
словах определенной слоговой сложности в объеме программы; внятно и правильно 
произносит слова  различной слоговой сложности в  связной речи,  соблюдая необходимое 
ударение и интонацию. Самоисправления не влияют на снижение отметки.

Оценка «4» ставится, если обучающийся обнаруживает установленные для оценки «5» 
умения, с учетом использования различных видов вспомогательных опор, например, 
алгоритма  для  звукового  анализа.  Произношение  звуков  соответствует  норме  в  пределах 
индивидуальных возможностей, но только в рамках автоматизированной (заученной) речи. В



связной речи наблюдаются ошибки произношения, не исправляемые ребенком 
самостоятельно.

Оценка «3» ставится, если обучающийся не в полном объеме осваивает академический 
компонент курса, допускает ошибки в названии основных органов артикуляции, нуждается в 
значительной помощи при проведении звукового анализа слова и знает менее 5 
стихотворений, в которых демонстрирует нормативное произношение в пределах 
индивидуальных возможностей.

Оценка «2» выставляется, если обучающийся не овладевает запланированным 
академическим компонентом программы. Исключение составляют учащиеся, зачисленные во 
2 класс из общеобразовательных школ.

Содержание курса
Формирование навыков произношения звуков и развитие слухового восприятия.
Закрепление правильного, четкого произношения: гласных звуков; мягких согласных 

звуков в словах, предложениях и тексте различной сложности. Дифференциация твердых и 
мягких звуков. Дифференциация и закрепление правильного произношения звонких-глухих 
согласных звуков.

Автоматизация и дифференциация звуков позднего онтогенеза в составе сложных по 
звукослоговому составу слов, предложений.

Составление и правильное произнесение предложений с использованием слов 
различной звуко-слоговой структуры. Усвоение терминов «звук», «слово», «гласный звук»,
«ударный звук», «согласный звук», «мягкий звук», «твердый звук», «звонкий звук», «глухой 
звук», «слог». Усвоение слогообразующей роли гласных.

Заучивание стихотворных и прозаических текстов с включением усвоенных звуков и 
слов с соблюдением ритма и интонационной окраски.

Работа над плавностью и темпом речи на материале небольших рассказов и 
стихотворений. Рассказывание по вопросам, картинкам, составление рассказов. 
Произношение и заучивание наизусть диалогов, заучивание наизусть стихотворений и т. п.

Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры слова, в том числе выделение 
ударного слога на слух и в произношении, перенос ударения при образовании 
грамматических форм слова. Работа над четкостью, плавностью и выразительностью речи на 
материале простых предложений, коротких рассказов. Развитие просодической стороны 
речи, интонационной выразительности. Совершенствование навыков звукового анализа  и 
синтеза на усложненном материале.

Формы организации учебных занятий:
- индивидуальная;
- парная;
- фронтальная;
- групповая;
- коллективная.



3.5.3.Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального общего образования
Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального общего образования 
обеспечивают: обеспечивать организации, осуществляющей образовательную деятельность возможность 
исполнения требований Стандарта;

обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы начального общего 
образования и части, формируемой участниками образовательных отношений вне зависимости от количества 
учебных дней в неделю;
отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы 
начального общего образования и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.

Годы Затраты на 
оплату 
труда

Приобретение 
материальных 
запасов

Повышение 
квалификации

Мед.осмотр Коммунальные 
расходы

Затраты на 
обеспечение 
безопасных условий 
бучения и 
воспитания, охраны 
здоровья 
обучающихся

2022 61442497,31 210 000 30 000 162200 2189481 1 229 300

3.5.4. Информационно-методический условия реализацииии основной образовательной программы 
начального общего образования
Учебно-методическое обеспечение
Укомплектованность учебниками по всем предметам, курсам (модулям) Учебного плана.

Наименование предмета по 
Учебному плану

Автор учебника Издательство % укомплектованности

Русский язык 1-4 класс Климанова Л.Ф., Макеева 
С.Г., Бабушкина Т.В.

Просвещение 100%

Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г., Виноградская Л.А., 
Бойкина М.В.

Просвещение 100%

Математика  Дорофеев Г.В., Миракова 
Т.Н., Бука Т.Б.

Просвещение 100%

Окружающий мир Плешаков А.А., Новицкая 
М.Ю.

Просвещение 100%

Изобразительное искусство Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Просвещение 100%
Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.
Просвещение 100%

Технология Роговцева Н.И., Богданова 
Н.В., Фрейтаг И.П., 
Добромыслова Н.В., 
Шипилова Н.В., Анащенкова 
С.В.

Просвещение 100%

Физическая культура Матвеев А.П. Просвещение 100%
Основы религиозных культур и 
светской этики:
 Основы православной 
культуры
Основы светской этики
Основы мировых религиозных 
культур

Кураев А.В.

А.И.Шемшурина

Беглов А.Л., Саплина Е.В., 
Токарева Е.С., Ярлыкапов 
А.А.,

Просвещение 100%

Занимательная математика Кочурова, Е.Э. Занимательная 
математика. Сборник 

М.: Вентана –Граф, 2012. 100%



программ внеурочной 
деятельности: 1-4 классы/ под 
редакцией Н.Ф. 
Виноградовой. /Е.Э.Кочурова. 
–
Шкляров Т. В. Как научить 
вашего ребёнка решать 
задачи.

Сухин И. Г. Занимательные 
материалы.

Лавриненко Т. А. Задания 
развивающего характера по 
математике.

М.: «Грамотей», 2014

М.: «Вако», 2014

Саратов: «Лицей», 2012

Для организации урочной и внеурочной деятельности учителя начальных классов имеют доступ к следующим 
информационно-коммуникационным средствам:

пред
мет

Цифровые образовательные           
ресурсы

Ресурсы Интернета

Русс
кий 
язык

Электронное учебное издание 
«Начальная школа, 1-4 класс»;
Электронное сопровождение 
УМК по русскому языку для 1-4 
классов для образовательной 
системы «Школа 2100», 
разработанного под 
руководством Р.Н. Бунеева;
«Новая начальная школа               
1-4»
 Русский язык;
Интегрированный УМК нач. шк. 
1-4 кл. Кирилл и Мефодий. 
Русский язык

Электронные библиотеки (www. Gnpbu. Ru.);
Русская виртуальная библиотека. (www. Rvb. Ru.);
«Общий текст» (www. Text. Net. Ru.)
Олимпиада для младших школьников: русский язык.
(условия проведения олимпиады, варианты заданий) 
(http://www.prioritet-school.ru/olimp.html)

Лите
рату
рное 
чтен
ие

Электронное учебное издание 
«Начальная школа, 1-4 класс»;
«Новая начальная школа 1-4»
 Литературное чтение
CD  Большая энциклопедия 
Кирилла и Мефодия
CD Детская энциклопедия 
Кирилла и Мефодия

Сказочный домик: народные сказки.
Электронная коллекция сказок народов мира 
(http://www.skazkihome.info/)
Русские пословицы: интерактивный тест (тест на знание русских 
пословиц, задания различного уровня сложности для разных 
возрастных групп школьников) 
(http://www.kokch.kts.ru/stars/ind8r.htm)
Электронные библиотеки (www. Gnpbu. Ru.);
Русская виртуальная библиотека. www. Rvb. Ru
Kidsbook: электронная библиотека.
(Классификация книг для детей по автору, по жанру, по циклам и 
сериям. Новинки детской литературы и старые детские книги.) 
http://kidsbook.narod.ru/
Ханс Кристиан Андерсен: биография и творчество великого 
сказочника (Автобиография, фотографии, портреты писателя. 
Подборка произведений Х.К. Андерсена. Литература об Андерсене) 
http://www.sky-art.com/andersen/index.htm
Дважды пять: детская библиотека.
(Электронная библиотека для детей: сборник детских сказок, 
рассказов и стихов.) http://ten2x5.narod.ru/biblio.htm



Русская и зарубежная литература для школы: коллекция
(Коллекция электронных версий литературных произведений, 
изучаемых в школе. Ссылки на электронные библиотеки.) 
http://litera.edu.ru
Большая детская библиотека.
(Zip-библиотека детской литературы на сервере Kid.ru.) 
http://www.kid.ru/index3.php3
Детская литература на Куличках.
(Электронная коллекция детской литературы: стихи, сказки, 
колыбельные, поговорки, скороговорки.) 
http://baby.kulichki.net/index_lit.htm

Мате
-
мати
-ка

Электронное учебное издание 
«Начальная школа, 1-4 класс»;
Интегрированный УМК нач. шк. 
1-4 кл. Кирилл и Мефодий. 
Математика;
«Новая начальная школа 1-4»
 Математика;
Инновационный 
интегрированный УМК. 
Начальная школа 1-4 кл. 
Математика

Олимпиада для младших школьников: математика.
Условия проведения олимпиады. Варианты заданий.                              
(http://www.prioritet-school.ru/olimp.html)
Российский международный математический конкурс «Кенгуру»
(http://www.kenguru.sp.ru)
Учителю начальных классов: математика.
Материалы по преподаванию математики в начальной школе. 
(http://annik-bgpu.nm.ru)
Занимательные и методические материалы из книг И. Сухина.
Натуральные, простые, составные, четные, нечетные, круглые числа. 
Математические игры, фокусы. Задачи из математических тетрадей 
любознательного гнома Загадалки. Ответы к задачам. 
(http://suhin.narod.ru/mat2.htm)
Математические головоломки.
Головоломки, сгруппированные по темам. Возможность выбора 
уровня сложности, логические игры. (http://www.freepuzzles.com)
Веселая арифметика: задачи для младших школьников в стихах.
Задачи на логические способы решения.
(http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200502306)
Дроби: развивающая flash-игра. Игра для начальной школы. 
(http://www.solnet.ee/games/g1_g61.html)

Окру
жаю
щий 
мир

Электронное учебное пособие 
для поддержки и сопровождения
обучения в начальной школе: 
«Природа, человек, общество».
Электронное учебное издание 
«Начальная школа, 1-4 класс»;
«Новая начальная школа 1-4»
 Окружающий мир. 
Интегрированный курс. 1 класс;
Интегрированный УМК нач. шк. 
1-4 кл. Кирилл и Мефодий. 
Окружающий мир. 3 класс;
Инновационный 
интегрированный УМК. 
Начальная школа 1-4 кл. 
Окружающий мир 3 класс.
CDБольшая электронная детская 
энциклопедия (Растения и 
животные)
CD Большая энциклопедия 
Кирилла и Мефодия
(Географический атлас. 
Энциклопедические статьи. 
Мультимедиа-панорамы. 
Фотоальбомы. Видео. 
Интерактивы)
CD Детская энциклопедия 
Кирилла и Мефодия 

Окружающий мир: фотоархив Фотоматериалы для использования на 
уроках по «Окружающему миру» на темы: природа, город, 
натюрморт. (http://school.edu.ru/doc.asp?ob_no=15135)
Удивительное путешествие по живой земле: детская страничка. 
Коллекция познавательных материалов для детей по темам: 
Вселенная, планета Земля, растения и животные (статьи, фотографии 
живой природы, голоса птиц и пр.) 
http://www.deti.religiousbook.org.ua/
Животные севера. Информация о видах животных севера: фильмы, 
тексты и др. (http://www.sakhaohota.ru/ohotnichii_jivotnye/1page-
ohot_zhivot.htm)
Фотогалерея: флора и фауна.
Подборки фотографий растений, птиц и животных. (http://max-
foto.info/)
Электронные библиотеки (www. Gnpbu. Ru)
Детский портал «Солнышко» (http:www.solneet.ee)
Президентская школа (http:www.president-school.ru)
Единая коллекция образовательных ресурсов проектов «ИСО» 
(http:www.school-collection.edu.ru)



(Географические карты. Карта 
звездного неба. 
Энциклопедические статьи. 
Интерактивные карты сражений 
и исторических открытий.)

Изоб
рази
тель
ное 
иску
сств
о

Электронное учебное издание 
«Начальная школа, 1-4 класс»;

Электронное сопровождение 
УМК к учебникам Куревиной 
О.А., Лутцевой Е.А. «Прекрасное 
рядом с тобой» образовательной 
системы «Школа 2100».

Начальные уроки рисования.
Планы уроков по курсу рисования и компьютерной графики. Обзор 
различной техники рисования и основных принципов работы с 
рисунком. Методические рекомендации. 
(http://syrylynrainbowdragon.tripod.com/home.html)
Компьютерные программы для изучения народного декоративно-
прикладного искусства.
Коллекция развивающих компьютерных программ для детей 
младшего школьного возраста, посвященных прикладному 
народному творчеству: Гжель, Жостово, Хохлома. Описание 
программ. Download. (http://www.kuzbass.ru/~vbp53/vb/oglavl.htm)

Инф
орма
тика

Электронное учебное издание 
«Начальная школа, 1-4 класс»;
Информатика 1-4 класс. Изд. 
Просвещение.

Заметки на полях: опыт преподавания информатики в начальной 
школе. Цели и задачи курса информатики в начальной школе. 
Подробный план 11 уроков. (http://www.vvsu.ru/TOK/basic/leszol.htm)
Начальная школа: информатика. Дидактические материалы. 
Указания по изготовлению и иллюстрации. Задания с указаниями к 
решению. Кодирование информации, алгоритм «Кони», музыкальные 
ребусы и другие материалы. 
(http://scholar.urc.ac.ru/Teachers/methodics/robotlan/)
Учебно-методическое пособие по информатике для начальной 
школы. Методические материалы (программы, планы уроков, 
иллюстрации) для организации уроков по информатике в начальной 
школе. (http://www.altai.fio.ru/projects/group1/potok32/site/index.htm)
Преподавание информатики: материалы фестиваля «Открытый 
урок». Сборник методических разработок уроков по информатике. 
(http://festival.1september.ru/2005_2006/index.php?subject=11)

Техн
о-
логи
я

Электронное учебное издание 
«Начальная школа, 1-4 класс»;
Электронное сопровождение 
УМК к учебникам Куревиной 
О.А., Лутцевой Е.А. «Прекрасное 
рядом с тобой» образовательной 
системы «Школа 2100».

Путь оригами. История и азбука оригами. Базовые формы, с которых 
начинается большинство фигурок. Фотогалерея. (http://www.origami-
do.ru/index.htm)
Умелые ручки: детское творчество. Аппликации, поделки из 
пластилина, флористика. Методические рекомендации и фото. 
(http://tatianag2002.narod.ru/art.html)
Волшебный пластилин. Подборка советов по работе с пластилином: 
методические рекомендации, условия работы, обустройство рабочего 
места. (http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1087/index.htm)
Мягкая игрушка. Каталоги мягкой игрушки: шитая игрушка, вязаная 
игрушка, меховая игрушка. Выкройки, методические рекомендации, 
техника изготовления игрушек. (http://stoys.narod.ru/index.html)

Интернет-ресурсы, используемые учителями:
Нацпроект «Образование» – Режим доступа: http://mon.gov.ru./proekt/ideology.
Проект «Информатизация системы образования» – Режим доступа: http://www.ural-chel.ru/guon/inform.htm.
Сайт «Все для учителей начальной школы»– Режим доступа: http://www.nsc.1september.ru
Сайт «Государственные образовательные стандарты второго поколения» – Режим доступа: 
http://www.standart.edu.ru
Сайт журнала «Вестник образования» – Режим доступа: http://www.vestnik.edu.ru
Сайт журнала «Начальная школа» – Режим доступа: http://www.n-shkola.ru
Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации   – Режим доступа: http://www.mon.gov.ru

Сайт ГОУ ТОИУУ – Режим доступа: http://www.tiuu.ru
Сайт журнала «Современный урок: начальная школа» - Режим доступа: http://www.ppoisk.com
Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов. Режим доступа: http://school-collection.edu.ru  
Требования к информационно-образовательной среде



Наименование Характеристики Учебные 
кабинеты

Компьютеры Персональный компьютер учителя с характеристиками не хуже 
следующих: Aquarius Elt E50 S66 (MDT_350W/ Ci5_2300/ 
2xD2048DIII_1333/ Vint/S500_7200/ VD±RW/SB/ 
NIC/WiFi/CardRead/ LAN1Gb/IEEE1394/ Kmopt/WinPro 7.

1,2,

Монитор ЖК: диагональ экрана – не менее 19"; Стандарт защиты 
TCO - TCO03, TCO5.0; Разрешение экрана - не менее 1280*1024; 
Яркость - не менее 250 кд/м2; Контрастность - не менее1000000:1; 
Время реакции – не более мсек; Угол обзора по горизонтали – не 
менее 170 гр; Угол обзора по вертикали – не менее 160 гр; Зерно, 
мм: 0,124. Количество цветов – не менее 16.7 млн. оттенков

3,4,5,6,7,20,21,22

Мультимедиапроекто Проектор короткофокусный с настенным креплением или Проектор 
мультимедийный с крепежом для потолочного крепления

1,2,3,4,5,6,7,20,21
,22

Интерактивная доска SMART BoardDualTouch 685 (сенсорная) 1,5,6,7,20,21,22
Доска Доска магнитно-маркерная с антибликовым покрытием (размер 

120х240 см), установлена во всех классах, где будет использоваться 
интерактивная приставка.

1,5,6,7,20,21,22

ноутбук Портативный компьютер (ноутбук) с характеристиками не хуже 
следующих: P6200(2,1)/2Gb/250Gb/DVDRW/WF/Bt/cam/15,6"/W7.

1,6,7,21

ПервоРобот LEGO WeDo. Комплект интерактивных заданий. Книга 
для учителя. Программное обеспечение для компьютерного класса - 
1 комплект. Программное обеспечение предназначено для создания 
программ путём перетаскивания Блоков из Палитры на Рабочее поле 
и их встраивания в цепочку программы. Для управления моторами, 
датчиками наклона и расстояния, предусмотрены соответствующие 
Блоки. Кроме них имеются и Блоки для управления клавиатурой и 
дисплеем компьютера, микрофоном и громкоговорителем. 
Программное обеспечение автоматически обнаруживает каждый 
мотор или датчик, подключенный к портам LEGO- коммутатора. В 
разделе «Первые шаги» программного обеспечения можно 
ознакомиться с принципами создания и программирования LEGO- 
моделей. Комплект интерактивных заданий содержит 12 заданий, 
которые разбиты на четыре раздела (Забавные механизмы, Звери, 
Футбол, Приключения), по три задания в каждом. В каждом разделе 
учащиеся занимаются технологией, сборкой и 213 11 
программированием, а также упражняются в четырех предметных 
областях (Естественные науки, Технология, Математика, Развитие 
речи). Эти материалы можно загрузить в компьютер и использовать 
совместно с программным обеспечением. Все задания снабжены 
анимацией и пошаговыми сборочными инструкциями. В книге в 
разделе "Занятия. Рекомендации учителю" наряду с различными 
идеями по организации уроков, обзором программного обеспечения, 
имеются также примеры построения и программирования моделей 
из Комплекта заданий.

1,20

Планшеты Lenovo Tab M10 TB-X306F32Gb 4,5
Детская цифровая 
лаборатория

Releon Kids Возможность проведения опытов: измерение уровня 
температуры, шума, влажности, освещенности, давления, веса, 
расстояния, уровня рH

5

Перечень видов информации, к которым предоставляется доступ согласно определенной возрастной 
категории
Информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет, согласно статьи 8 Федерального 
закона N 436-ФЗ (к допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших возраста шести 
лет, может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная статьей 7 Федерального закона N 
436-ФЗ, а также информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом):
кратковременные и ненатуралистические изображения или описание заболеваний человека (за исключением 
тяжелых заболеваний) и (или) их последствий в форме, не унижающей человеческого достоинства;
ненатуралистические изображения или описание несчастного случая, аварии, катастрофы либо 
ненасильственной смерти без демонстрации их последствий, которые могут вызывать у детей страх, ужас или 



панику;
не побуждающие к совершению антиобщественных действий и (или) преступлений эпизодические 
изображения или описание этих действий и (или) преступлений при условии, что не обосновывается и не 
оправдывается их допустимость и выражается отрицательное, осуждающее отношение к лицам, их 
совершающим.
Экранно-звуковые пособия (в цифровом виде)
Наименования объектов и 
средств материально- 
технического обеспечения 
(имеется в наличии)

Необходимое 
количество

№ кабинета Наименования объектов и 
средств материально-
технического 
обеспечения (необходимо 
приобрести)

Год 
приобре
тения

На уроках литературного 
чтения (с родным (русским) 
языком обучения используются 
аудиозаписи художественного 
исполнения изучаемых 
произведений. 3. Аудиозаписи, 
используемые для изучения 
иностранного языка.

Д №1,4,5,7,20 2019

Аудиозаписи и 
фонохрестоматии по музыке, 
комплекты аудиокассет и СD-R 
по темам и разделам курса для 
каждого класса.

№26 2020

Использование 
мультимедийных (цифровых) 
образовательных ресурсов в 
учебной деятельности: 1. 
Мультимедийные (цифровые) 
образовательные ресурсы, 
соответствующие тематике, 
данной в стандарте обучения 
русскому языку. 2. 
Мультимедийные (цифровые) 
образовательные ресурсы, 
соответствующие содержанию 
обучения литературному 
чтению.
3. Мультимедийные (цифровые) 
образовательные ресурсы, 
соответствующие стандартам 
обучения иностранному языку.
4. Мультимедийные (цифровые) 
инструменты и 
образовательные ресурсы, 
соответствующие содержанию 
обучения, обучающие 
программы по предмету 
окружающий мир. 5. Цифровые 
информационные инструменты 
и источники (по тематике курса 
математики), занимательные 
задания по математике для 1 - 4 
классов. 6. Методические 
пособия по электронному 
музыкальному творчеству на 
уроках музыки. 7. 
Мультимедийные обучающие 
художественные программы по 

№1,4,5,7,20 2020



изобразительному искусству, 
игровые художественные 
компьютерные программы. 8. 
Мультимедийные (цифровые) 
инструменты и 
образовательные ресурсы, 
соответствующие содержанию 
обучения, обучающие 
программы по предмету 
технология
Технические средства обучения (средства ИКТ)
Телевизор №1,2,3,4,5,20,2

2
Видеомагнитофон/видеоплей ер №1,2,3,4,5,20,2

2
СD/DVD-проигрыватели №1,2,3,4,5,20,2

2,26
Мультимедийный проектор №1,4,5,7,20
Экран для мультимедийного 
проектор

№1,4,5,7,20

Сканер (МФУ) №1,4,5,7,20

№ Наименования 
объектов и
средств 
материально-
технического 
обеспечения
(имеется в наличии)

Необходимое
количество

№ кабинета Наименования 
объектов и средств
материально-
технического
обеспечения 
(необходимо
приобрести)

Год
планируем
ого
приобрете
ния

1 Учебно-
методические 
комплекты
по русскому языку 
для 1-4
классов
(программы, 
учебники)

К Кабинеты 
начальной школы

2 Стандарт начального 
образования
по русскому языку

Д 1,2,3,5,7,20,22

3 Примерная 
программа 
начального
образования по 
русскому
языку

Д 1,4,5

4 Методические 
пособия для
учителя, 
дополнительная
литература

К Кабинеты 
начальной школы

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

1 Учебно- К Кабинеты 



методические 
комплекты
по литературному 
чтению для 1-4
классов
(программы, 
учебники)

начальной школы

2 Стандарт начального 
образования
по литературному 
чтению

Д 1,2,3,5,7,20,22

3 Примерная 
программа 
начального
образования по 
литературному
чтению

Д 1,4,5

4 Методические 
пособия для
учителя, 
дополнительная
литература

К Кабинеты 
начальной школы

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

1 Учебно-
методические 
комплекты
(программы, 
учебники, рабочие
тетради,
хрестоматии и т.п.)

К Кабинеты 
начальной школы

2 Научно-популярные,
художественные 
книги для чтения (в 
соответствии с 
основным 
содержанием
обучения)

П 5

3 Детская справочная 
литература
(справочники, 
атласы-
определители, 
энциклопедии) об
окружающем мире 
(природе, труде 
людей, 
общественных
явлениях и пр.)

П 3

4 Стандарт начального 
образования
и документы по его 

Д 5,7,22



реализации

5 Методические 
пособия для учителя, 
дополнительная
литература

Д 1,2,3

Математика
1 Учебно-

методические 
комплекты
для 1 – 4 классов
(программа, 
учебники)

К Кабинеты 
начальной школы

2 Примерная 
программа по 
математике

Д 5,7,22

Технология
1 Стандарт начального 

образования
по технологии 
(труду)

Д 5,7,22

2 Примерная 
программа по 
технологии (труду)

Д 2

3 Учебно-
методические 
комплекты
(программа, 
учебники)

К 5,7,22

4 Методические 
пособия и книги
для учителя, 
дополнительная
литература

Д 1.5,7

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального 
общего образования.

Критериальными источниками оценки материально-технического обеспечения образовательной деятельности 
являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 
октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:
постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами 
образовательной организации разработанные с учётом особенностей реализации основной образовательной 
программы в образовательной организации.

БМАОУ лицей №3 «Альянс»  располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 



организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-
эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области материально-технического 
обеспечения образовательного процесса в лицее оборудовано: 2 кабинета  информатики, 1 спортивный зал,  
столовая, мобильный кабинет, кабинет цифровых лабораторий, кабинет социального педагога, кабинет 
педагога-психолога, библиотека с мини читальным залом и медиатекой, пополнено программно-
информационное обеспечение, созданы дополнительные условия для укрепления здоровья воспитанников: 
оснащается  медицинский кабинет. Имеется Интернет, разработан собственный сайт.
Соблюдение санитарно-гигиенических норм.
Здания БМАОУ лицея №3 «Альянс» оборудовано системами централизованного отопления и вентиляции, 
которые соответствуют нормам проектирования и строительства жилых и общественных зданий и 
обеспечивают оптимальные параметры микроклимата и воздушной среды.
Обследование технического состояния вентиляции проводится специализированными организациями через 2 
года после ввода здания в эксплуатацию, в дальнейшем - не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании 
технического состояния вентиляции осуществляются инструментальные измерения объемов вытяжки 
воздуха.
Ограждения из древесно-стружечных плит и других полимерных материалов не допускаются.
Не допускается использование переносных обогревательных приборов, а также обогревателей с 
инфракрасным излучением.
Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях и кабинетах, 
кабинетах педагога- психолога, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, 
гардеробе составляет 18 - 24 °C ; в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских - 17 
- 20 °C; медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала - 20 - 22 °C, санитарных узлах и 
комнатах личной гигиены должна составлять 19 - 21 °C.
Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми термометрами.
Во внеучебное время при отсутствии детей в помещениях общеобразовательной организации должна 
поддерживаться температура не ниже 15 °C.
В помещениях общеобразовательной организации относительная влажность воздуха составляет  40 - 60%, 
скорость движения воздуха не более 0,1 м/сек.
Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков. До начала 
занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание учебных помещений. 
Продолжительность сквозного проветривания определяется погодными условиями, направлением и 
скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы.
Уроки физической культуры и занятия спортивных секций проводятся в хорошо аэрируемых спортивных 
залах.
Во время занятий в зале открываются  одно или два окна с подветренной стороны при температуре наружного 
воздуха выше плюс 5 °C и скорости движения ветра не более 2 м/с. При более низкой температуре и большей 
скорости движения воздуха занятия в зале проводят при открытых одной - трех фрамуг. При температуре 
наружного воздуха ниже минус 10 °C и скорости движения воздуха более 7 м/с сквозное проветривание зала 
проводится при отсутствии учащихся 1 - 1,5 минуты; в большие перемены и между сменами - 5 - 10 минут.
При достижении температуры воздуха плюс 14 °C проветривание в спортивном зале прекращается.
Окна оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками. Площадь фрамуг и 
форточек, используемых для проветривания, в учебных помещениях должна быть не менее 1/50 площади 
пола. Фрамуги и форточки функционируют в любое время года.
Естественное освещение
Все учебные помещения имеют естественное освещение в соответствии с гигиеническими требованиями к 
естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
В учебных помещениях спроектировано боковое естественное левостороннее освещение. При глубине 
учебных помещений более 6 м обязательно устройство правостороннего подсвета, высота которого должна 
быть не менее 2,2 м от пола.
Не допускается направление основного светового потока спереди и сзади от обучающихся.
В мастерских для трудового обучения, актовых и спортивных залах может применяться двустороннее 
боковое естественное освещение.
В помещениях общеобразовательной организации обеспечиваются нормированные значения коэффициента 
естественной освещенности (КЕО) в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, 
искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
В учебных помещениях при одностороннем боковом естественном освещении КЕО на рабочей поверхности 
парт в наиболее удаленной от окон точке помещения должен быть не менее 1,5%. При двухстороннем 
боковом естественном освещении показатель КЕО вычисляется на средних рядах и должен составлять 1,5%.
Световой коэффициент (СК - отношение площади остекленной поверхности к площади пола) должен 
составлять не менее 1:6.



. Окна учебных помещений ориентированы на южные, юго-восточные и восточные стороны горизонта. На 
северные стороны горизонта могут быть ориентированы окна кабинетов черчения, рисования, а также 
помещение кухни. Ориентация кабинетов информатики - на север, северо-восток.
Светопроемы учебных помещений в зависимости от климатической зоны оборудованы регулируемыми 
солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня 
подоконника.
Рекомендуется используются штор из тканей светлых тонов, обладающих достаточной степенью 
светопропускания, хорошими светорассеивающими свойствами, которые не должны снижать уровень 
естественного освещения. Использование штор (занавесок), в том числе штор с ламбрекенами, из 
поливинилхлоридной пленки и других штор или устройств, ограничивающих естественную освещенность, не 
допускается.
В нерабочем состоянии шторы необходимо размещать в простенках между окнами.
Для рационального использования дневного света и равномерного освещения учебных помещений следует:
- не закрашивать оконные стекла;
- не расставлять на подоконниках цветы, их размещают в переносных цветочницах высотой 65 - 70 см от пола 
или подвесных кашпо в простенках между окнами;
- очистку и мытье стекол проводить по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (осенью и весной).
Продолжительность инсоляции в учебных помещениях и кабинетах должна быть непрерывной, по 
продолжительности не менее:
- 2,5 ч в северной зоне (севернее 58° с.ш.);
- 2,0 ч в центральной зоне (58 - 48° с.ш.);
- 1,5 ч в южной зоне (южнее 48° с.ш.).
Допускается отсутствие инсоляции в учебных кабинетах информатики, физики, химии, рисования и черчения, 
спортивно-тренажерных залах, помещениях пищеблока, актового зала, административно-хозяйственных 
помещениях.

Искусственное освещение
Во всех помещениях общеобразовательной организации обеспечиваются уровни искусственной 
освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с 
люминесцентными лампами и светодиодами. Предусматривается освещение с использованием ламп по 
спектру цветоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.
Не используются в одном помещении для общего освещения источники света различной природы излучения.
В учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни освещенности соответствовуют следующим нормам: 
на рабочих столах - 300 - 500 лк, в кабинетах технического черчения и рисования - 500 лк, в кабинетах 
информатики на столах - 300 - 500 лк, на классной доске 300 - 500 лк, в актовых и спортивных залах (на полу) 
- 200 лк, в рекреациях (на полу) - 150 лк.
При использовании компьютерной техники и необходимости сочетания восприятие информации с экрана и 
ведение записи в тетради - освещенность на столах обучающихся должна быть не ниже 300 лк.
В учебных помещениях применяется система общего освещения. Светильники с люминесцентными лампами 
располагаются параллельно светонесущей стене на расстоянии 1,2 м от наружной стены и 1,5 м от 
внутренней. Светильники со светодиодами располагаются с учетом требований по ограничению показателя 
дискомфорта в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
Классная доска, не обладающая собственным свечением, оборудуется местным освещением - софитами, 
предназначенными для освещения классных досок.
Рекомендуется светильники размещается  выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса 
перед доской.
Для рационального использования искусственного света и равномерного освещения учебных помещений 
используются отделочные материалы и краски, создающие матовую поверхность с коэффициентами 
отражения: для потолка - 0,7 - 0,9; для стен - 0,5 - 0,7; для пола - 0,4 - 0,5; для мебели и парт - 0,45; для 
классных досок - 0,1 - 0,2.
Рекомендуется использовать следующие цвета красок: для потолков - белый, для стен учебных помещений - 
светлые тона желтого, бежевого, розового, зеленого, голубого; для мебели (шкафы, парты) - цвет 
натурального дерева или светло-зеленый; для классных досок - темно-зеленый, темно-коричневый; для 
дверей, оконных рам - белый.
Очистка осветительной арматуры светильников проводится по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год, и 
своевременно проводится замена вышедших из строя источников света.
Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы собираются в контейнер в специально выделенном 



помещении и направляют на утилизацию в соответствии с  действующими нормативными документами.

Водоснабжение и канализация.
Здание общеобразовательной организации оборудовано централизованными системами хозяйственно-
питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с требованиями к общественным 
зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения.
Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения общеобразовательной 
организации: помещения пищеблока, столовая, буфетные, кабины личной гигиены, помещения медицинского 
назначения, мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства, помещения начальных классов, 
кабинеты рисования, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного 
инвентаря и туалеты общеобразовательной организации.
Общеобразовательная организация обеспечена водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и 
безопасности воды питьевого водоснабжения.
В здании общеобразовательной организации система канализации столовой является отдельной от остальной 
и имеет самостоятельный выпуск в наружную систему канализации. Через производственные помещения 
столовой не проходят стояки системы канализации от верхних этажей.
В общеобразовательной организации питьевой режим обучающихся организуется в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
организациях.

Санитарно-бытовые условия.
На каждом этаже размещаются туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями. 
Количество санитарных приборов определяется из расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 
девочек: 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков. Площадь санитарных узлов для мальчиков и 
девочек следует принимать из расчета не менее 0,1 м2 на одного обучающегося.
Для персонала выделяется отдельный санузел из расчета 1 унитаз на 20 человек.
В санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными 
раковинами размещаются электро- или бумажные полотенца, мыло. Санитарно-техническое оборудование 
должно быть исправным, без сколов, трещин и других дефектов. Входы в санузлы не располагаются напротив 
входа в учебные помещения.
Унитазы оборудуют сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и 
дезинфекционными средствами. Допускается использование одноразовых сидений на унитаз.
В общеобразовательной организации выделено отдельное место для хранения всего уборочного инвентаря 
(кроме инвентаря, предназначенного для уборки помещений пищеблока и медицинского назначения), которое 
оборудовано шкафом.
В здании общеобразовательной организации гардеробы размещаются на 1 этаже с обязательным 
оборудованием мест для каждого класса. Гардеробы оснащены вешалками, крючками для одежды, высота 
крепления которых должна соответствовать росто-возрастным особенностям учащихся, и ячейками для 
обуви. При гардеробных предусматриваются скамейки.
Участок образовательной организации.
Территория общеобразовательной организации ограждена и озеленена. Отсутствие ограждения территории 
допускается только со стороны стен здания, непосредственно прилегающих к проезжей части улицы или 
пешеходному тротуару. Озеленение деревьями и кустарниками проводится с учетом климатических условий.
При озеленении территории не проводится посадка деревьев и кустарников с ядовитыми плодами, ядовитых и 
колючих растений.
На территории общеобразовательной организации выделяют следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-
спортивная и хозяйственная. Допускается выделение учебно-опытной зоны.
При организации учебно-опытной зоны не допускается сокращение физкультурно-спортивной зоны и зоны 
отдыха.
Физкультурно-спортивную зону размещена со стороны спортивного зала. При размещении физкультурно-
спортивной зоны со стороны окон учебных помещений уровни шума в учебных помещениях не превышают 
гигиенические нормативы для помещений жилых, общественных зданий и территории жилой застройки.
При устройстве беговых дорожек и спортивных площадок (волейбольных, баскетбольных, для игры в ручной 
мяч) предусмотрен дренаж для предупреждения затопления их дождевыми водами.
Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает выполнение программ учебного предмета 
"Физическая культура", а также проведение секционных спортивных занятий и оздоровительных 
мероприятий.
Спортивно-игровые площадки имеют твердое покрытие, футбольное поле - травяной покров. Синтетические 
и полимерные покрытия морозоустойчивы, оборудованы водостоками и должны быть изготовленными из 
материалов, безвредных для здоровья детей.



Занятия на сырых площадках, имеющих неровности и выбоины, не проводят.
Физкультурно-спортивное оборудование соответствуеть росту и возрасту обучающихся.
Для выполнения программ учебного предмета "Физическая культура" допускается использовать спортивные 
сооружения (площадки, стадионы), расположенных вблизи образовательной организации и оборудованные в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству и содержанию мест занятий по 
физической культуре и спорту.
Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет 
самостоятельный въезд с улицы. При отсутствии теплофикации и централизованного водоснабжения на 
территории хозяйственной зоны размещают котельную и насосную с водонапорным баком.
В хозяйственной зоне оборудуется площадка для сбора мусора на расстоянии не менее 20 м от здания. На 
площадке с твердым покрытием устанавливаются контейнеры с плотно закрывающимися крышками. Размеры 
площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон. Допускается 
использование других специальных закрытых конструкций для сбора мусора и пищевых отходов, в том числе 
с размещением их на смежных с территорией общеобразовательной организации контейнерных площадках 
жилой застройки.
Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для 
мусоросборников покрыты  асфальтом, бетоном и другим твердым покрытием.
Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение. Уровень искусственной освещенности на 
земле не менее 10 лк.
 Расположение на территории построек и сооружений, функционально не связанных с общеобразовательной 
организацией, не допускается.
Уровни шума на территории общеобразовательной организации не превышают гигиенические нормативы для 
помещений жилых, общественных зданий и территории жилой застройки.

Здание образовательной организации.
Архитектурно-планировочные решения здания обеспечивает:
- выделение в отдельный блок учебных помещений начальных классов с выходами на участок;
- расположение рекреационных помещений в непосредственной близости к учебным помещениям;
- размещение на верхних этажах (выше третьего этажа) учебных помещений и кабинетов, посещаемых 
обучающимися 8 - 11 классов, административно-хозяйственных помещений;
- исключение вредного воздействия факторов среды обитания в общеобразовательной организации жизни и 
здоровью обучающихся;
- размещение учебных мастерских, актовых и спортивных залов общеобразовательных организаций, их 
общую площадь, а также набор помещений для кружковой работы, в зависимости от местных условий и 
возможностей общеобразовательной организации, с соблюдением требований строительных норм и правил и 
настоящих санитарных правил.
Входы в здание оборудованы тамбурами или воздушными и воздушно-тепловыми завесами, в зависимости от 
климатической зоны и расчетной температуры наружного воздуха, в соответствии с требованиями 
строительных норм и правил.
Для создания условий пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья в здании в 
общеобразовательной организации предусматриваются мероприятия по созданию доступной (безбарьерной) 
среды.
Обучающиеся начальной общеобразовательной школы обучаются в закрепленных за каждым классом 
учебных помещениях.
Учебные помещения для обучающихся 1-х классов размещаются не выше 2-го этажа, а для обучающихся 2 - 4 
классов - не выше 3 этажа.
Площадь учебных кабинетов принимается без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной 
мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования, используемых в 
образовательной деятельности, из расчета:
- не менее 2,5 м2 на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий;
- не менее 3,5 м2 на 1 обучающегося при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий.
Расчетное количество обучающихся в классах определяется исходя из расчета площади на одного 
обучающегося и расстановки мебели. В кабинетах химии, физики, биологии должны быть оборудованы 
лаборантские.
Площадь кабинетов информатики и других кабинетов, где используются персональные компьютеры, должна 
соответствовать гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы.
Спортивный зал
Спортивный зал расположен на 2-м этаже обеспечены нормативные уровни звукового давления и вибрации в 
соответствии с гигиеническими нормами.



Рекомендуемые площади спортивных залов: 9,0 x 18,0 м, 12,0 x 24,0 м, 18,0 x 30,0 м. Высота спортивного зала 
при проектировании должна составлять не менее 6,0 м.
В общеобразовательной организации предусмотрены снарядные; раздевальные для мальчиков и девочек. 
В общеобразовательной организации  предусмотрены помещения для организации питания обучающихся в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях.
Библиотека
Площадь библиотеки составляет не менее 0,6 м2 на одного обучающегося.
При оборудовании библиотеки компьютерной техникой должны соблюдаются гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
В общеобразовательной организации при формировании цифровых (электронных) библиотек соблюдаются 
гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
Медицинский кабинет
Медицинского обслуживания: кабинет врача длиной не менее 7,0 м (для определения остроты слуха и зрения 
обучающихся), площадью не менее 21,0 м2; процедурный и прививочный кабинеты площадью не менее 14,0 
м2 каждый.
Все помещения медицинского назначения должны быть сгруппированы в одном блоке и размещены на 1 
этаже здания.

Кабинет врача, процедурный, прививочный кабинеты оборудованы  в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность. 
Прививочный кабинет оборудован в соответствии с требованиями по организации 
иммунопрофилактики инфекционных болезней.

Для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, в общеобразовательных организациях 
предусматриваются отдельные кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда.

Требования к территории 
Территория лицея Предъявляемые требования
Ограждение Вся территория
Озеленение На все территории
Зона отдыха В наличии
Физкультурно-спортивная зона Универсальная спортивная площадка
Хозяйственная зона В наличии
Наружной электрическое освещение В наличии

Помещения для осуществления образовательной деятельности
Тип помещения Предъявляемые требования
Учебное помещение с рекреационной зоной Учебный кабинет закреплен за каждым классом
Санитарные узлы В наличии 7
Помещение для самоподготовки Читальный зал
Спортивный зал, включая помещения для 
хранения спортивного инвентаря и 
раздевальные (для мальчиков и девочек)

В наличии

Пищеблок наличие
Библиотека наличие
Гардероб наличие
Помещение для хранения и обработки 
уборочного инвентаря, приготовления 
дезинфекционных растворов

наличие

Печатные пособия РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
№ Наименования объектов и 

средств материально-
технического обеспечения 
(имеется в наличии)

№ кабинета Наименования 
объектов и средств 
материально- 
технического 
обеспечения 
(необходимо 
приобрести)

Год 
планируемого 
приобретения

1 Образцы письменных букв №1,3,5 Комплекты для 
обучения грамоте 



(наборное полотно, 
набор букв)

2 Касса букв
3 Таблицы к основным 

разделам грамматического 
материала, содержащегося 
в стандарте начального 
образования по русскому 
языку

№1,3,5

4 Наборы сюжетных (и 
предметных) картинок, 
репродукции картин в 
соответствии с тематикой, 
определенной в стандарте 
начального образования 
по русскому языку и 
литературному чтению (в 
том числе в цифровой 
форме

Кабинеты начальной 
школы

5 Словари всех типов по 
русскому языку и 
литературному чтению

Кабинеты начальной 
школы

6 Детские книги разных 
типов и жанров из круга 
детского чтения

Кабинеты начальной 
школы

7 Портреты поэтов и 
писателей (в соответствии 
с обязательным 
минимумом)

Кабинеты начальной 
школы

8 Словари для учителя 
начальной школы

Кабинет 1,3,4,5

9 Раздаточные карточки с 
буквами русского 
алфавита

Кабинет 1,3,4,5

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1 -Алфавит (настенная 

таблица), - 
транскрипционные знаки 
(таблица), - 
грамматические таблицы к 
основным разделам 
грамматического 
материала, - наборы 
тематических картинок в 
соответствии с тематикой, 
- ситуационные плакаты 
(магнитные или иные) с 
раздаточным материалом 
по темам: Классная 
комната, Квартира, 
Детская комната, Магазин 
и т.п.

№6,33

2 Касса букв и 
буквосочетаний

№33

3 Карты на иностранном 
языке: - Географическая 
карта/ы стран/ы 
изучаемого языка

№33

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР



1 Муляжи овощей, фруктов, 
грибов с учетом 
содержания обучения

№1,7,5,20

2 Таблицы 
природоведческого и 
обществоведческого 
содержания в 
соответствии с 
программой обучения 
Плакаты по основным 
темам естествознания 
Портреты выдающихся 
людей России Рельефные 
модели (равнина, холм, 
гора, овраг) Модель "Торс 
человека" с внутренними 
органами

№16,39,40

3 Географические и 
исторические настенные 
карты

№18,16

4 Атлас географических и 
исторических карт

Электронный вид

Иллюстративные 
материалы (альбомы, 
комплекты картинок и др.) 
Например, репродукции 
картин

Электронный вид

Модели светофоров, 
дорожных знаков, средств 
транспорта

№36

Математика
Демонстрационный 
материал (картинки 
предметные, таблицы) в 
соответствии с основными 
темами программы 
обучения

Кабинеты начальной 
школы

Карточки с заданиями по 
математике для 1 - 4 
классов (в том числе 
многоразового 
использования с 
возможностью 
самопроверки)

Кабинеты начальной 
школы

Табель-календарь на 
текущий год

Кабинеты начальной 
школы

Демонстрационная 
числовая линейка с 
делениями от 0 до 100 
(магнитная или иная); 
карточки с целыми 
десятками и пустые

№1,4,5,7,22

Объекты, 
предназначенные для 
демонстрации 
последовательного 
пересчета от 0 до 10 - 
Объекты, 
предназначенные для 

№1,5,7,20



демонстрации 
последовательно го 
пересчета от 0 до 20 - 
Демонстрационное 
пособие с изображением 
сотенного квадрата
- Демонстрационная 
таблица умножения

Кабинеты начальной 
школы

Технология
1 Таблицы в соответствии с 

основными разделами 
программы обучения

№1,4,5,7,22

2 Альбомы 
демонстрационного и 
раздаточного материала

№1,4,5,7,22

3 Коллекция промышленных 
образцов тканей, ниток и 
фурнитуры

№1,4,5,7,22

Экранно-звуковые пособия (в цифровом виде)
Наименования объектов и 
средств материально- 
технического обеспечения 
(имеется в наличии)

Необходимое 
количество

№ кабинета Наименования 
объектов и 
средств 
материально-
технического 
обеспечения 
(необходимо 
приобрести)

Год 
приобретен
ия

На уроках литературного 
чтения (с родным (русским) 
языком обучения используются 
аудиозаписи художественного 
исполнения изучаемых 
произведений. 3. Аудиозаписи, 
используемые для изучения 
иностранного языка.

Д №1,4,5,7,20

Аудиозаписи и 
фонохрестоматии по музыке, 
комплекты аудиокассет и СD-R 
по темам и разделам курса для 
каждого класса.

№26

Использование 
мультимедийных (цифровых) 
образовательных ресурсов в 
учебной деятельности: 1. 
Мультимедийные (цифровые) 
образовательные ресурсы, 
соответствующие тематике, 
данной в стандарте обучения 
русскому языку. 2. 
Мультимедийные (цифровые) 
образовательные ресурсы, 
соответствующие содержанию 
обучения литературному 
чтению.
3. Мультимедийные (цифровые) 

№1,4,5,7,20



образовательные ресурсы, 
соответствующие стандартам 
обучения иностранному языку.
4. Мультимедийные (цифровые) 
инструменты и 
образовательные ресурсы, 
соответствующие содержанию 
обучения, обучающие 
программы по предмету 
окружающий мир. 5. Цифровые 
информационные инструменты 
и источники (по тематике курса 
математики), занимательные 
задания по математике для 1 - 4 
классов. 6. Методические 
пособия по электронному 
музыкальному творчеству на 
уроках музыки. 7. 
Мультимедийные обучающие 
художественные программы по 
изобразительному искусству, 
игровые художественные 
компьютерные программы. 8. 
Мультимедийные (цифровые) 
инструменты и 
образовательные ресурсы, 
соответствующие содержанию 
обучения, обучающие 
программы по предмету 
технология

Технические средства обучения (средства ИКТ)
Телевизор №1,2,3,4,5,20,2

2
Видеомагнитофон/видеоплей ер №1,2,3,4,5,20,2

2
СD/DVD-проигрыватели №1,2,3,4,5,20,2

2,26
Мультимедийный проектор №1,4,5,7,20
Экран для мультимедийного 
проектор

№1,4,5,7,20

Сканер (МФУ) №1,4,5,7,20
Игры и игрушки
Русский язык

Куклы в русской 
(национальной) одежде и 
другие предметы окружающего 
мира ребенка, предающие 
этнический облик русских и 
других представителей 
Российской Федерации

№1,7,26

Наборы ролевых игр, игрушек и 
конструкторов (по темам: Дом, 
Зоопарк, Ферма, Транспорт, 
Магазин и др.)

№1,5,7,20

Настольные развивающие игры 
(типа "Эрудит") и др.

№1,2,3,4,5,20,2
2,26

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
Настольные развивающие игры, 
литературное лото, викторины

№1,5,7,20



ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Настольные развивающие игры 
по тематике предмета 
"Окружающий мир" (лото, 
игры-путешествия и пр.)

№2,3,5

Наборы ролевых игр, игрушек и 
конструкторов (по темам: Дом, 
Зоопарк, Ферма, Транспорт, 
Магазин и др.)

№1,5,7,20

Математика
Настольные развивающие игры №1,5,7,20
Набор ролевых конструкторов 
(например, Больница, Дом, 
Ферма, Зоопарк, Аэропорт, 
Строители, Рабочие и служащие 
и т.п.)

№1,5,7,20

АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ
Персональный компьютер 
учителя с характеристиками не 
хуже следующих: Aquarius Elt 
E50 S66 (MDT_350W/ 
Ci5_2300/ 2xD2048DIII_1333/ 
Vint/S500_7200/ VD±RW/SB/ 
NIC/WiFi/CardRead/ 
LAN1Gb/IEEE1394/ 
Kmopt/WinPro 7.

№1,4,5,7,20

Монитор ЖК: диагональ экрана 
– не менее 19"; Стандарт 
защиты TCO - TCO03, TCO5.0; 
Разрешение экрана - не менее 
1280*1024; Яркость - не менее 
250 кд/м2; Контрастность - не 
менее1000000:1; Время реакции 
– не более мсек; Угол обзора по 
горизонтали – не менее 170 гр; 
Угол обзора по вертикали – не 
менее 160 гр; Зерно, мм: 0,124. 
Количество цветов – не менее 
16.7 млн. оттенков

№1,4,5,7,20

Проектор короткофокусный с 
настенным креплением или 
Проектор мультимедийный с 
крепежом для потолочного 
крепления

№1,2,4,5,6,7,
20,21,22

Интерактивная доска SMART 
BoardDualTouch 685 
(сенсорная)

№1,6,7,20,21

Доска магнитно-маркерная с 
антибликовым покрытием 
(размер 120х240 см), должна 
быть установлена во всех 
классах, где будет 
использоваться интерактивная 
приставка.

№1,4,5,7,20

Портативный компьютер 
(ноутбук) с характеристиками 
не хуже следующих: 
P6200(2,1)/2Gb/250Gb/DVDRW/
WF/Bt/cam/15,6"/W7.

№1,2,3,4,5,6,7,2
0,21,22



ПервоРобот LEGO WeDo. 
Комплект интерактивных 
заданий. Книга для учителя. 
Программное обеспечение для 
компьютерного класса - 1 
комплект. Программное 
обеспечение предназначено для 
создания программ путём 
перетаскивания Блоков из 
Палитры на Рабочее поле и их 
встраивания в цепочку 
программы. Для управления 
моторами, датчиками наклона и 
расстояния, предусмотрены 
соответствующие Блоки. Кроме 
них имеются и Блоки для 
управления клавиатурой и 
дисплеем компьютера, 
микрофоном и 
громкоговорителем. 
Программное обеспечение 
автоматически обнаруживает 
каждый мотор или датчик, 
подключенный к портам LEGO- 
коммутатора. В разделе 
«Первые шаги» программного 
обеспечения можно 
ознакомиться с принципами 
создания и программирования 
LEGO- моделей. Комплект 
интерактивных заданий 
содержит 12 заданий, которые 
разбиты на четыре раздела 
(Забавные механизмы, Звери, 
Футбол, Приключения), по три 
задания в каждом. В каждом 
разделе учащиеся занимаются 
технологией, сборкой и 213 11 
программированием, а также 
упражняются в четырех 
предметных областях 
(Естественные науки, 
Технология, Математика, 
Развитие речи). Эти материалы 
можно загрузить в компьютер и 
использовать совместно с 
программным обеспечением. 
Все задания снабжены 
анимацией и пошаговыми 
сборочными инструкциями. В 
книге в разделе "Занятия. 
Рекомендации учителю" наряду 
с различными идеями по 
организации уроков, обзором 
программного обеспечения, 
имеются также примеры 
построения и 
программирования моделей из 
Комплекта заданий.

№1

Физическая культура



Стандарт по физической 
культуре, примерные 
программы

Д

Дидактические материалы по 
основам разделам и темам 
учебного предмета «Физическая 
культура»

Д

Научно-популярная и 
художественная литература по 
физической культуре, спорту, 
Олимпийскому движению

библиотека

Таблицы по стандартам 
физического развития и 
физической подготовленности

Лыжная база

Комплекты плакатов по 
методике обучения 
двигательным действиям, 
гимнастическим комплексам, 
общеразвивающим и 
корригирующим упражнениям

Лыжная база

Портреты выдающихся 
спортсменов, деятелей 
физической культуры спорта и 
Олимпийского движения

№36

Видеофильмы по основным 
разделам и темам учебного 
предмета «Физическая 
культура»

№36

Аудиозаписи Для проведения 
гимнастических комплексов, 
обучения танцевальным 
движениям;
проведения спортивных 
соревнований и физкультурных 
праздников

№26

Аудио-центр с возможностью 
использования аудио-дисков, 
CD R, CD RW, МРЗ, а также 
магнитных записей

№26

Стенка гимнастическая Спортивный 
зал

2

Бревно гимнастическое 
напольное

1

Козел гимнастический 1
Конь гимнастический 1
Перекладина гимнастическая 1
Брусья гимнастические, 
разновысокие

1

Канат для лазания, с 
механизмом крепления

1

Мост гимнастический 
подкидной

1

Скамейка гимнастическая 
жесткая

5

Маты гимнастические 15
Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг) 15
Скакалка гимнастическая 55
Обруч гимнастический 55



Планка для прыжков в высоту 1
Стойки для прыжков в высоту 1
Барьеры л/а тренировочные 4
Лента финишная 1
Рулетка измерительная (10м; 
50м)

3

ШИТЫ БАСКЕТБОЛЬНЫЕ 
НАВЕСНЫЕ С КОЛЬЦАМИ И 
СЕТКОЙ

2

МЯЧИ БАСКЕТБОЛЬНЫЕ 26
СЕТКА ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ 1
МЯЧИ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ 26
ВОРОТА ДЛЯ МИНИ-
ФУТБОЛА

2

МЯЧИ ФУТБОЛЬНЫЕ 4
Санитарный узел
Унитаз В наличии
Умывальник В наличии
Биде В наличии
Спортивный зал
Помещение медицинского кабинета

Кабинет 
врача

В 
наличии

Процедурный 
кабинет

В 
наличии

Пищевой блок
Оснащение с учетом формы организации 
общественного питания в организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность

В наличии

Библиотека
Стол библиотекаря В наличии
Кресло для библиотекаря В наличии
Стеллажи библиотечные для хранения и 
демонстрации печатных и медиа пособий и 
художественной литературы

В наличии

Стол для выдачи пособий В наличии
Шкаф для читательских формуляров В наличии
Картотека В наличии
Столы ученические В наличии

Критериальными источниками оценки материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 
Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и методические 
рекомендации, в том числе:

постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами 
образовательной организации разработанные с учётом особенностей реализации основной образовательной 
программы в образовательной организации.

БМАОУ лицей №3 «Альянс»  располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 
организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-
эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области материально-технического 
обеспечения образовательного процесса в лицее оборудовано: 2 кабинета  информатики, 1 спортивный зал,  
столовая, мобильный кабинет, кабинет цифровых лабораторий, кабинет социального педагога, кабинет 
педагога-психолога, библиотека с мини читальным залом и медиатекой, пополнено программно-

Стеллажи для инвентаря В наличии
Комплект скамеек В наличии
Инвентарь для оборудования игр и спортивных 
мероприятий

В наличии



информационное обеспечение, созданы дополнительные условия для укрепления здоровья воспитанников: 
оснащается  медицинский кабинет. Имеется Интернет, разработан собственный сайт.
3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров

№ 
п/п

Мероприятия Сроки исполнения Результат

1.     Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО
1 Создание рабочей группы по обеспечению 

перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС 
ООО

Август 2021
года

Приказ о создании рабочих групп по 
обеспечению перехода на ФГОС 
НОО и ФГОС ООО
Рабочая группа по обеспечению 
перехода на ФГОС НОО.
Рабочая группа по обеспечению 
перехода на ФГОС ООО

3 Проведение классного родительского 
собрания в 1 классе, посвященного 
обучению по новым ФГОС НОО

февраль, 
ежегодно с 2022 
года

Протокол классного родительского 
собрания в 1 классе, посвященного 
обучению по новым ФГОС НОО

4 Проведение классного родительского 
собрания в 5 классе, посвященного переходу 
на новые ФГОС ООО

март, ежегодно, 
2022–2024 годы

Протокол классного родительского 
собрания в 5 классе, посвященного 
переходу на новые ФГОС ООО

5 Проведение просветительских мероприятий, 
направленных на повышение 
компетентности педагогов образовательной 
организации и родителей обучающихся

Ежегодно, в 
течение учебного 
года в 
соответствии с 
графиком

Протокол методических совещаний  
замдиректора по о проведенных 
просветительских мероприятиях
Пакет информационно-
методических материалов

6 Анализ имеющихся в образовательной 
организации условий и ресурсного 
обеспечения реализации образовательных 
программ НОО и ООО в соответствии с 
требованиями новых ФГОС НОО и ООО

Октябрь 2021
года

Аналитическая записка об оценке 
условий образовательной 
организации с учетом требований 
новых ФГОС НОО и ООО

7 Анализ соответствия материально-
технической базы образовательной 
организации для реализации ООП НОО и 
ООО действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны 
труда

Ноябрь 2021 – 
июнь 2022
года

Аналитическая записка об оценке 
материально-технической базы 
реализации ООП НОО и 
ООО, приведение ее в соответствие 
с требованиями новых ФГОС НОО и 
ООО

8 Комплектование библиотеки учебниками  по 
всем предметам учебных планов для 
реализации новых ФГОС НОО и ООО в 
соответствии с Федеральным перечнем 
учебников

Ежегодно до 1 
сентября
2022–2027 годов

Наличие утвержденного и 
обоснованного списка учебников 
для реализации новых ФГОС НОО и 
ООО.
Формирование ежегодной заявки на 
обеспечение образовательной 
организации учебниками в 
соответствии с Федеральным 
перечнем учебников

9 Разработка и 
реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей (запросов) 
обучающихся и родителей (законных 
представителей) для проектирования 
учебных планов НОО и ООО в части, 
формируемой участниками образовательных 
отношений, и планов внеурочной 
деятельности НОО и ООО

Октябрь 2021 – 
март 2022
года

Аналитическая справка 
замдиректора по УВР.
Аналитическая справка 
замдиректора по ВР

2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО
13 Формирование банка данных нормативно-

правовых документов федерального, 
регионального, муниципального уровней, 

В течение всего 
периода

Банк данных нормативно-правовых 
документов федерального, 
регионального, муниципального 



обеспечивающих переход на новые ФГОС 
НОО и ФГОС ООО

уровней, обеспечивающих 
реализацию ФГОС НОО и ФГОС 
ООО

 14 Изучение документов федерального, 
регионального уровня, регламентирующих 
введение ФГОС ООО

В течение всего 
периода

Листы ознакомления с документами 
федерального, регионального 
уровня, регламентирующими 
введение ФГОС ООО

15 Внесение изменений в программу развития 
образовательной организации

Апрель 2021 года Приказ о внесении изменений в 
программу развития 
образовательной организации

 16 Внесение изменений и дополнений в Устав 
образовательной организации (при 
необходимости)

До 01.09.2022 Устав образовательной организации

 17 Разработка приказов, локальных актов, 
регламентирующих введение ФГОС НОО и 
ФГОС ООО

Сентябрь 2021 
– январь 2022 года

Приказы, локальные акты, 
регламентирующие переход на 
новые ФГОС НОО и ФГОС ООО

18 Приведение в соответствие с требованиями 
новых ФГОС НОО и ООО должностных 
инструкций работников образовательной 
организации

До 01.09.2022 Должностные инструкции

19 Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы НОО основной 
образовательной программы НОО 
образовательной организации, в том числе 
рабочей программы воспитания, 
календарного плана воспитательной работы, 
программы формирования УУД, в 
соответствии с требованиями новых ФГОС 
НОО

До 01.05.2022 Протоколы заседаний рабочей 
группы по разработке основной 
образовательной программы НОО.
Основная образовательная 
программа НОО, в том числе 
рабочая программа воспитания, 
календарный план воспитательной 
работы, программа формирования 
УУД

20 Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы ООО основной 
образовательной программы ООО 
образовательной организации, в том числе 
рабочей программы воспитания, 
календарного плана воспитательной работы, 
программы формирования УУД, программы 
коррекционной работы, в соответствии с 
требованиями новых ФГОС ООО

До 01.05.2022 Протоколы заседаний 
рабочей группы по разработке 
основной образовательной 
программы ООО.
Основная образовательная 
программа ООО, в том числе 
рабочая программа воспитания, 
календарный план воспитательной 
работы, программа формирования 
УУД, программа коррекционной 
работы

21 Утверждение основных образовательных 
программ НОО и ООО, в том числе рабочей 
программы воспитания, календарных планов 
воспитательной работы, программ 
формирования УУД, программы 
коррекционной работы ООО, на заседании 
педагогического совета

До 01.09.2022 Протокол заседания ПС.
Приказ об утверждении 
образовательных программ НОО и 
ООО, в т.ч. 
рабочей программы воспитания, 
календарных планов воспитательной 
работы, программ формирования 
УУД, программы коррекционной 
работы ООО

22 Разработка учебных планов, планов 
внеурочной деятельности для 1 и 5 классов 
по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 
учебный год

До 30 мая 
2022 года

Учебный план НОО.
Учебный план ООО.
План внеурочной деятельности 
НОО.
План внеурочной деятельности ООО

 23 Разработка учебных планов, планов 
внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х 
классов по новым ФГОС НОО и ООО на 
2023/24 учебный год

До 30 мая 
2023 года

Учебный план НОО.
Учебный план ООО.
План внеурочной деятельности 
НОО.
План внеурочной деятельности ООО



24 Разработка учебных планов, планов 
внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х 
классов по новым ФГОС НОО и ООО на 
2024/25 учебный год

До 30 мая 
2024 года

Учебный план НОО.
Учебный план ООО.
План внеурочной деятельности 
НОО.
План внеурочной деятельности ООО

25 Разработка учебных планов, планов 
внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х 
классов по новым ФГОС НОО и ООО на 
2025/26 учебный год

До 30 мая 
2025 года

Учебный план НОО.
Учебный план ООО.
План внеурочной деятельности 
НОО.
План внеурочной деятельности ООО

26 Разработка учебного плана, плана 
внеурочной деятельности для 5–9-х классов 
по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный 
год

До 30 мая 
2026 года

Учебный план ООО.
План внеурочной деятельности ООО

27 Разработка и утверждение рабочих программ 
педагогов по учебным предметам, учебным 
курсам (в том числе и внеурочной 
деятельности) и учебным модулям учебного 
плана для 1 и 5 классов на 2022/23 учебный 
год в соответствии с требованиями новых 
ФГОС НОО и ООО

До 31 августа 
2022 года

Рабочие программы педагогов по 
учебным предметам, учебным 
курсам (в том числе и внеурочной 
деятельности) и учебным модулям 
учебного плана для 1 и 5 классов

28 Разработка и утверждение рабочих программ 
педагогов по учебным предметам, учебным 
курсам (в том числе и внеурочной 
деятельности) и учебным модулям учебного 
плана для 2 и 6 классов на 2023/24 учебный 
год в соответствии с требованиями новых 
ФГОС НОО и ООО

До 31 августа 
2023 года

Рабочие программы педагогов по 
учебным предметам, учебным 
курсам (в том числе и внеурочной 
деятельности) и учебным модулям 
учебного плана для 2 и 6 классов

 29 Разработка и утверждение рабочих программ 
педагогов по учебным предметам, учебным 
курсам (в том числе и внеурочной 
деятельности) и учебным модулям учебного 
плана для 3 и 7 классов на 2024/25 учебный 
год в соответствии с требованиями новых 
ФГОС НОО и ООО

До 31 августа 
2024 года

Рабочие программы педагогов по 
учебным предметам, учебным 
курсам (в том числе и внеурочной 
деятельности) и учебным модулям 
учебного плана для 3 и 7 классов

30 Разработка и утверждение рабочих программ 
педагогов по учебным предметам, учебным 
курсам (в том числе и внеурочной 
деятельности) и учебным модулям учебного 
плана для 4 и 8 классов на 2025/26 учебный 
год в соответствии с требованиями новых 
ФГОС НОО и ООО

До 31 августа 
2025 года

Рабочие программы педагогов по 
учебным предметам, учебным 
курсам (в том числе и внеурочной 
деятельности) и учебным модулям 
учебного плана для 4 и 8 классов

 31 Разработка и утверждение рабочих программ 
педагогов по учебным предметам, учебным 
курсам (в том числе и внеурочной 
деятельности) и учебным модулям учебного 
плана для 9 класса на 2026/27 учебный год в 
соответствии с требованиями новых ФГОС 
НОО и ООО

До 31 августа 
2026 года

Рабочие программы педагогов по 
учебным предметам, учебным 
курсам (в том числе и внеурочной 
деятельности) и учебным модулям 
учебного плана для 9 класса

32 Утверждение списка учебников для уровней 
НОО и ООО

Ежегодно Приказ об утверждении списка 
учебников  для уровней НОО и ООО 
с приложением данного списка

33 Утверждение модели договора между 
образовательной организацией и родителями

До 1 сентября 
2022 года

Приказ об утверждении модели 
договора между образовательной 
организацией и родителями.
Договор между ОО и родителями

 34 Внесение изменений в «Положение о 
формах, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

До 1 сентября 
2022 года

Положение о формах, 
периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и 



аттестации обучающихся» в части введения 
комплексного подхода к оценке результатов 
образования: предметных, метапредметных, 
личностных в соответствии с новыми ФГОС 
НОО и ООО

промежуточной аттестации 
обучающихся.
Протокол педсовета об утверждении 
изменений в «Положение о формах, 
периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся» в части введения 
комплексного подхода к оценке 
результатов образования: 
предметных, метапредметных, 
личностных в соответствии с 
новыми ФГОС НОО и ООО.
Приказ об утверждении изменений в 
«Положение о формах, 
периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся» в части введения 
комплексного подхода к оценке 
результатов образования: 
предметных, метапредметных, 
личностных в соответствии с 
новыми ФГОС НОО и ООО

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО
35 Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение 
постепенного перехода на обучение по 
новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

До 1 сентября 
2021 года

План методической работы.
Приказ об утверждении плана 
методической работы

 36 Изучение нормативных документов по 
переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС 
ООО педагогическим коллективом

В течение 
учебного года в 
соответствии с 
планами ЛПО, 
ежегодно с 2021 
по 2026 годы

Планы работы ЛПО.
Протоколы заседаний ЛПО

 37 Обеспечение консультационной 
методической поддержки педагогов по 
вопросам реализации ООП НОО и ООО по 
новым ФГОС НОО и ООО

В течение всего 
периода с 2021 по 
2027 годы

План работы методического совета 
образовательной организации.
Планы работы ЛПО.
Аналитическая справка 
замдиректора по УВР

 38 Организация работы по психолого-
педагогическому сопровождению 
постепенного перехода на обучение по 
новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

В течение всего 
периода с 2021 по 
2027 годы

Аналитическая справка 
замдиректора по УВР

 39 Формирование пакета методических 
материалов по теме реализации ООП НОО 
по новому ФГОС НОО

В течение всего 
периода с 2021 по 
2027 годы

Пакет методических материалов по 
теме реализации ООП НОО по 
новому ФГОС НОО

40 Формирование пакета методических 
материалов по теме реализации ООП ООО 
по новому ФГОС ООО

В течение всего 
периода с 2021 по 
2027 годы

Пакет методических материалов по 
теме реализации ООП ООО по 
новому ФГОС ООО

41 Формирование плана функционирования 
ВСОКО в условиях постепенного перехода 
на новые ФГОС НОО и ООО и реализации 
ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и 
ООО

До 1 сентября 
ежегодно с 2022 
по 2026 годы

План функционирования ВСОКО на 
учебный год.
Аналитические справки по 
результатам ВСОКО

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым
42 Анализ кадрового обеспечения постепенного 

перехода на обучение по новым ФГОС НОО 
Декабрь 2021 года Сайт образовательной организации

Пакет информационно-



и ФГОС ООО методических материалов
43 Диагностика образовательных потребностей 

и профессиональных затруднений 
педагогических работников образовательной 
организации в условиях постепенного 
перехода на обучение по новым ФГОС НОО 
и ФГОС ООО

Январь 2022 года,
ежегодно в 
период с 2022 по 
2027 годы

Сайт образовательной организации, 
страницы школы в социальных сетях

44 Поэтапная подготовка педагогических и 
управленческих кадров к постепенному 
переходу на обучение по новым ФГОС НОО 
и ФГОС ООО: разработка и реализация 
ежегодного плана-графика курсовой 
подготовки педагогических работников, 
реализующих ООП НОО и ООО

Ежегодно в 
течение всего 
периода с 2021 по 
2027 годы

Сайт образовательной организации, 
страницы лицея в социальных сетях, 
информационный стенд в холле 
образовательной организации.
Аналитические справки 
заместителей директора по УВР, ВР, 
педагога-психолога

45 Распределение учебной нагрузки педагогов 
на учебный год

До 25 августа 
ежегодно в 
период с 2021 по 
2026 гг

Комплектование

 46 Размещение на сайте образовательной 
организации информационных материалов о 
постепенном переходе на обучение по новым 
ФГОС НОО и ФГОС ООО

В течение всего 
периода с 2021 по 
2027 годы

Сайт образовательной организации
Пакет информационно-
методических материалов

 47 Информирование родительской 
общественности о постепенном переходе на 
обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС 
ООО

Ежеквартально в 
течение всего 
периода с 2021 по 
2027 годы

Сайт образовательной организации, 
страницы школы в социальных 
сетях, информационный стенд в 
холле образовательной организации

48 Изучение и формирование мнения родителей 
о постепенном переходе на обучение по 
новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, 
представление результатов

Ежеквартально в 
течение всего 
периода с 2021 по 
2027 годы

Сайт образовательной организации, 
страницы школы в социальных 
сетях, информационный стенд в 
холле образовательной организации.
Аналитические справки 
заместителей директора по УВР, ВР

49 Информирование о нормативно-правовом, 
программном, кадровом, материально-
техническом и финансовом 
обеспечении постепенного перехода на 
обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС 
ООО

Ежеквартально в 
течение всего 
периода с 2021 по 
2027 годы

Сайт образовательной организации, 
страницы школы в социальных 
сетях, информационный стенд в 
холле образовательной организации

6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение
50 Формирование МТБ весь период Зам. дир по АХЧ

7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение
51 Финансирование МТБ весь период МКУ

 

Рабочая программа коррекционного курса «Логопедическая ритмика»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель коррекционного курса «Логопедическая ритмика» - преодоление нарушений речи путём 
развития, воспитания и коррекции нарушений координированной работы 
двигательного/речедвигательного и слухового анализаторов в процессе интеграции движений, 
музыки и речи.

Основные задачи реализации курса:
 Развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики;
 Развитие дыхания и голоса;
 Развитие чувства темпа и ритма в движении;
 Воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки;



 Коррекция речевых нарушений средствами логопедической ритмики
Общая характеристика курса

Курс  логоритмики направлен  на  достижениезадач,  обеспечивающих реализацию личностно- 
ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов и достижения цели 
курса:

• формирование умения планировать содержание собственного связного высказывания;
• развитие диалогической и монологической устной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности;
• укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 
саморегуляции.

В процессе коррекции звукопроизношения обучающихся программой предусмотрены и 
решение следующих задач:

• активизация высшей психической деятельности через развитие слухового и зрительного 
восприятия;

• увеличение объема памяти;
• развитие двигательного и артикуляционного праксиса;
• развитие двигательных кинестезий;
• развитие соматопространственной ориентации и зрительно-моторной координаций;
• формирование двигательных навыков.
Логопедическая ритмика является неотъемлемой частью логопедической методики. Она 

способствует преодолению разнообразных речевых расстройств, таких как общее недоразвитие 
речи (нарушение у ребёнка всех систем родного языка: лексики, грамматики и фонетики), 
заикание (нарушение ритма и плавности речи, обусловленное судорожным состоянием мышц 
речевого аппарата). Логоритмическими средствами регулируются процессы возбуждения и 
торможения, формируются координация движений, их переключаемость точность, формируются 
умения передвигаться и ориентироваться в пространстве, развивается произвольное внимание.

Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в речевом и психическом 
развитии детей с  тяжёлыми нарушениями речи и оказание помощи детям данной категории в 
освоении основной образовательной программы начального общего образования.

В логоритмике выделяют два основных направления в работе:
1. Развитие неречевых процессов: совершенствование общей моторики, координации 

движений, ориентации в пространстве; регуляции мышечного тонуса; развитие чувства



музыкального темпа и ритма, певческих способностей; активизация всех видов памяти и 
внимания.

2. Развитие речи детей с ТНР и корректирование их нарушений: развитие дыхания, голоса; 
выработка умеренного темпа речи и её интонационной выразительности; развитие 
артикуляционной и мимической моторики; координацию речи с движением; воспитание 
правильного звукопроизношения и формирование фонематического слуха.

Программа по логопедической ритмике включает музыкально-ритмические движения, 
упражнения, способствующие развитию движений, связанных с речью и музыкой, музыкально- 
игровой материал, упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции. Программа по 
логоритмике для 1  дополнительного –  первого,  второго,  третьего класса составлена на основе 
программы для детей с тяжелыми нарушениями речи.

Программа решает задачи по формированию правильного произношения, развитию навыка 
правильного речевого дыхания, общей и мелкой моторики.

В процессе урока по логопедической ритмике предполагается корригировать нарушения речи и 
психомоторное развитие детей, осуществлять развитие движений в сочетании со словом и 
музыкой, формировать  темп,  ритм,  мелодическую  выразительность  речи,  совершенствовать 
фонематические процессы, слуховое восприятие, внимание, память, зрительно-пространственную 
организацию движений, пространственное восприятие и пространственные представления.

Музыкально-ритмические движения. К ним относятся упражнения и игры, развивающие у 
школьников чувство ритма, координацию движений в соответствии с музыкой и речью.

Упражнения, способствующие развитию движений, связанные с речью и музыкой, служат и для 
коррекции речи. Это песни- пляски, в которых движения согласуются со словом. На их основе 
дети учатся понимать и правильно предавать темп и ритм речи.

Музыкальные игры укрепляют двигательный аппарат, мускулатуру, развивают 
переключаемость и координацию движений, ловкость, быстроту реакции, ориентировку в 
пространстве.

При проведении различных игр, построении серии движений используются счетные 
упражнения, которые облегчают пространственную ориентацию обучающихся перед тем или 
иным заданием или используются как сигнал для выполнения движений.

Упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции проводятся в соответствии с этапами 
коррекционно-логопедической работы и решают задачу нормализации деятельности 
периферических отделов речевого аппарата. Упражнения на развития дыхания служат для 
формирования правильного диафрагмального дыхания, воспитания плавного, длительного, 
сильного выдоха и проводятся в сочетании с движениями рук, туловища, головы. Для 
нормализации дыхания используются и упражнения с произнесением различного речевого 
материала на выдохе (тянуть глухие согласные звуки, гласные звуки, сочетания гласных с 
согласными звуками, двух- трёхсложные слова с открытыми и закрытыми слогами, фразы).

Упражнения на развитие голоса служат для выработки силы, высоты, длительности звучания и 
выразительности голоса. Упражнения проводятся как с музыкальным сопровождением, так и без 
него. Выразительность голоса воспитывается с помощью мелодекламаций и чтения стихотворений 
с различными интонациями.

Упражнения на развитие артикуляции выполняются ритмично под счет, на определенный 
акцент в музыке. Используются игры на развитие подвижности артикуляционного аппарата.

Место учебного предмета в учебном плане
Согласно учебному плану всего на изучение предмета «Логопедическая ритмика» выделяется 

66 ч  в  1  дополнительном и 1  классе во внеурочной деятельности (1  ч  в  неделю,  33 учебные 
недели).

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Уроки логопедической ритмики, предоставляя детям возможности для культурной и творческой 

деятельности,  позволяют сделать  более  динамичной и  плодотворной взаимосвязь  образования, 
культуры и искусства.



Освоение знаний умений на уроке логопедической ритмики предполагает формирование опыта 
эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами музыкально- 
творческой деятельности, овладение универсальными учебными действиями, что становится 
фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение 
обучающихся в мир искусства и понимание его неразрывной связи с жизнью.

Внимание на уроке логопедической ритмики акцентируется на личностном развитии, 
нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших 
школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку, 
художественные произведения.

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 
формирование учебной деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, 
познавательному и социальному развитию растущего человека. Курс «Логопедическая ритмика», 
развивая умение учиться, его творческие способности призван формировать у ребенка 
современную картину мира, что способствует успешной социализации.

Результаты изучения курса
Реализация программы обеспечивает достижения выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

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

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

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

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

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

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

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

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

Метапредметные:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

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

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;



6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Предметные:
• ходить в колонне с левой ноги, с правильной осанкой и координацией движений рук в 

ускоренном и замедленном темпе,
• отмечать в движении акценты, метр, ритмический рисунок;
• бегать легким пружинистым шагом с высоким подниманием колен;
• прыгать на месте и с продвижением на обеих ногах и попеременно;
• перестраиваться в кружки, сужать и расширять их;
• действовать с предметами в определённом ритме и чередовать два ритма, автоматизируя 

движения;
• распределять дыхание при пении, особенно в напевных песнях с различными 

динамическими оттенками;
• сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог;
• различать по характеру звучания песни, танцы и пляски разных народов;
• находить правильно нужный темп ходьбы в соответствии с характером и строением 

музыкальных произведений (двухчастная, трех частная форма);
• различать в музыке и передавать движением двух-, трех- и четырехдольный размер, метр, 

акценты, ритмический рисунок;
• менять самостоятельно характер движений в соответствии со сменой частей в музыке,



• различать на слух мелодию и сопровождение в песне и инструментальной музыке, 
звучание хоров (мужского, смешанного, детского);

• петь ритмично, выразительно;
• артикулировать правильно звуки и четко произносить слова песни;
• петь в унисон и с элементами двухголосия;
• следить за дыханием, за динамическими оттенками при исполнении песен;
• работать с предметами в определенном ритме,
• воспроизводить ритмический рисунок хлопками и игрой на ударных инструментах.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА
Реализация программы обеспечивает достижения выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

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

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

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

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

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

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

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

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

Метапредметные:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

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

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 
и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и



технологиями учебного  предмета;  в  том  числе умение вводить  текст  с  помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

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

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

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

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

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

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

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

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

Предметные:
• Ходить в колонне с левой ноги, с правильной осанкой и координацией движений рук в 

ускоренном и замедленном темпе,
• отмечать в движении акценты, метр, ритмический рисунок;
• бегать легким пружинистым шагом с высоким подниманием колен;
• прыгать на месте и с продвижением на обеих ногах и попеременно;
• перестраиваться в кружки, сужать и расширять их;
• действовать с предметами в определённом ритме и чередовать два ритма, автоматизируя 

движения;
• распределять дыхание при пении, особенно в напевных песнях с различными 

динамическими оттенками;
• сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог;
• различать по характеру звучания песни, танцы и пляски разных народов.
• Находить правильно нужный темп ходьбы в соответствии с характером и строением 

музыкальных произведений (двухчастная, трех частная форма);
• различать в музыке и передавать движением двух-, трех- и четырехдольный размер, метр, 

акценты, ритмический рисунок;
• менять самостоятельно характер движений в соответствии со сменой частей в музыке,
• различать на слух мелодию и сопровождение в песне и инструментальной музыке, 

звучание хоров (мужского, смешанного, детского);
• петь ритмично, выразительно,
• артикулировать правильно звуки и четко произносить слова песни;
• петь в унисон и с элементами двухголосия;
• следить за дыханием, за динамическими оттенками при исполнении песен;
• работать с предметами в определённом ритме,
• воспроизводить ритмический рисунок хлопками и игрой на ударных инструментах.



Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 
является достижение предметных и метапредметных результатов освоения программы 
необходимых для продолжения образования.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА
Предмет «Логоритмика» тесно связан с предметами «Развитие речи», «Музыка», «Физическая 

культура», «Произношение»:
• лексические темы, речевой материал согласуются с темами предмета «Развитие речи», что 

отражено в календарно-тематическом планировании.
«Наша школа». Передача темпа музыки движениями, хлопками. Передача темпа музыки 

движениями, хлопками. Передача темпа музыки движениями, музыкальным сопровождением. 
Ходьба под музыку с изменением темпа движения (медленный, быстрый, умеренный). 
Согласованность движения с музыкой в разном темпе (хлопки, ходьба, бег, подскоки, движения 
рук). Знакомство с предметом Логоритмика. Правила поведения во время урока. Имя и отчество 
учителя. Имена товарищей по классу; Название личных учебных вещей. Назначение  одежды, 
обуви. Название частей тела, предметов ухода за телом. Элементарные правила гигиены. Название 
чайной и столовой посуды, продуктов питания. Правила поведения в столовой и при приеме 
пищи.  Название мебели, спальных принадлежностей, белья  и одежды.  Бережное  отношение к 
школьному и личному имуществу. Правила поведения в классе и школе. Личные учебные вещи, 
учебные принадлежности; Профессии работников школы: учитель, воспитатель, директор и др. 
Имя и отчество учителя, воспитателя.; Основные формы обращения (приветствие, просьба, 
прощение, извинение и др.). Обобщение знаний по теме: «Наша школа, наш класс».

«Осень». Передача  темпа  музыки движениями,  музыкальным сопровождением.  Ходьба  под 
музыку с изменением темпа движения (медленный, быстрый, умеренный).  Переход от темпа к 
темпу.  Осенние изменения в живой и неживой природе.  Домашние животные и их детеныши. 
Названия и различение действий, совершаемых домашними животными. Движения с остановками 
после окончания музыкального сопровождения Осенние изменения в природе родного края. Труд 
людей в саду и огороде осенью. Овощи и фрукты описание внешнего вида (классификация) 
Характерные признаки осени. Осенние месяцы, их последовательность; Деревья, кустарники, 
цветы на пришкольном участке, в парке или сквере; Плодовый сад и огород осенью.

Название фруктов и овощей. Описание 2-3 овощей, фруктов.(форма, размер, вкус, запах, способ 
употребления).Временные понятия Начало, конец, середина. Названия дней недели, их 
последовательность; Названия домашних животных. Описание внешнего вида животных; 
Назначение домашних животных и птиц

«Наш дом».  Движение в соответствии с характером музыки, динамикой. Свободное качание 
руками в темпе музыки без предметов. Переход от темпа к темпу. Выделение ритмического 
характера хлопками Мое имя, фамилия. Моя семья (Члены семьи, их имена, занятия).Название 
игрушек. Краткое описание любимой игрушки. Знания школьника о себе. Знание состава своей 
семьи. Понимание родственных отношений в семье; Названия предметов мебели, уход за ними. 
Бережное отношение к книгам, игрушками, спорт. инвентарю, оборудованию квартиры. Названия 
предметов одежды, уход за ними. Обобщение знаний по теме «Наш дом»

«Зима». Движение в соответствии с характером музыки, динамикой. Движения в соответствии 
с  характером,  динамикой музыки и регистрами.  Выделение ритмического характера хлопками. 
Характерные признаки зимы. Зимние месяцы. Изменения в жизни животных в зимнее время года. 
Изменения в жизни птиц в связи с приходом зимы. Название зимующих птиц. Зимние развлечения 
детей.  Зимняя  одежда  и  обувь  людей.  Характерные признаки зимы.  Зимние  месяцы.  Картины 
зимней природы в лесу, у водоемов .Жизнь животных в лесу зимой.Приспосабливание к условиям 
жизни зимой.; Зимняя одежда и обувь . Зимние развлечения детей, спортивные игры на воздухе. 
Название зимних видов спорта. Обобщение знаний по теме «Зима»

«Наш  город». Движение  в  соответствии  с  характером  музыки,  динамикой.  Точное  начало 
движения  вместе  с  музыкой  и  его  окончание  вместе  с  окончанием музыки.  Передача Улицы, 
главная улица и площадь города. Название улицы, где находится школаМагазины и их назначение.



Транспорт (наземный, водный, воздушный). Транспорт города. Название профессий на 
транспорте. Профессии и труд людей, работающих на предприятияхПравила поведения 
обучающихся на улице, в транспорте. Название города. Главная улица (площадь, проспект) 
города.; Основные учреждения города , культурные учреждения, спортивные сооружения. 
Строительство в городе. Улицы. Название улицы, где находится школа. Транспорт города. 
Правила поведения обучающихся на улице,  в транспорте;  Машины, облегчающие труд людей. 
Обобщение знаний по теме «Наш город»

«Весна».  Точное начало движения вместе с  музыкой и его окончание вместе с  окончанием 
музыки. Восприятие и передача акцента в музыке хлопками, ударами по бубну. Передача 
движениями усиления и ослабления звучания Восприятие и передача движениями с предметами 
двухдольного и трёхдольного размера Характерные признаки ранней, весны. Весенние месяцы. 
Птицы весной. Описание внешнего вида птицы. Бережное отношение к птицам. Сад и огород. 
Садовые и огородные растения. Название овощей и фруктов. Труд людей в саду и огороде весной 
Название цветов и плодовых деревьев. Характерные признаки весны. Весенние месяцы; Птицы 
весной. Возвращение перелетных птиц. Польза птиц, их Обобщение знаний по теме «Весна»

«Родная страна». Исполнение по слуху несложного ритмического рисунка Выполнение 
хлопков,  движения руками во время ходьбы Выполнение хлопков,  движения руками во время 
ходьбы Наша Родина – Россия. Москва – главный город нашей страны. Столица России – Москва. 
Флаг, герб, гимн России. 1 Мая – день Весны и Труда. 9 Мая - День Победы,  Наша Родина – 
Россия. Москва – главный город нашей страны; 9 Мая – День Победы в Великой Отечественной 
войне. Героизм защитников Отечества на фронте. Памятники погибшим воинам. Обобщение 
знаний по теме «Родная страна»

«Устное народное творчество». Исполнение по слуху несложного ритмического 
рисунка.Выполнение упражнения с предметами (мячами, флажками, лентами.) Передача 
ритмического рисунка хлопками Автоматизация движения в любом ритме, в парах, в группах, с 
предметами и без них Русские народные сказки о животных. Пословицы о труде и дружбе. 
Времена года. Загадки о временах года. Знакомство с русскими народными сказками 
(волшебными, бытовыми, о животных). Знакомство с пословицами о природе и ее явлениях, об 
орудиях труда; Знакомство с загадками о животных, о птицах. .Зимние хороводы и игры. Весенние 
народные  игры.  Времена  года.  Загадки о  временах года.  Обобщение  знаний по  теме «Устное 
народное творчество»

«Вспомним лето». Движения с координацией каждого ученика с темпом движения всего 
коллектива Летние месяцы. Картины летней природы. Лес в жизни человека. Названия 
лиственных и хвойных деревьев, наиболее распространенных растений лесов Живая природа 
летом. Труд людей летом. Пословицы о хлебе. Обобщение знаний по теме «Вспомним лето».

«О дружбе и товариществе».Воспроизведение движениями и хлопками чередование долгих и 
коротких звуков (четверти, восьмые) О хороших и плохих поступках о смелых поступках, о 
товариществе Обобщение знаний по теме «О дружбе и товариществе».

«Зима-Волшебница». Воспроизведение движениями и хлопками чередование долгих и 
коротких звуков(четверти, восьмые). Фиксация с помощью счета акцента в музыке и в движении. 
Картины зимней  природы жизнь  зверей в  зимнее  время  Жизнь  птиц  в  зимнее  время.  Зимние 
развлечения детей Зимние забавы жизнь Знание зимних видов спорта. жизнь домашних животных 
и Труд людей в зимнее время.  Обобщение знаний по теме «Зима».

«Наша Родина». Автоматизация движения в любом ритме, в парах, в группах, с предметами и 
без них.Правила поведения во время урока. Правила поведения на уроке логоритмика. 23 февраля
– День Защитника Отечества. 8 марта – Международный Женский день Наша Родина – Россия.
«Лента времени». 1 Мая – День весны и труда.9 мая – День Победы. Обобщающее занятие по теме
«Наша Родина»

• музыкальный материал подобран с учетом содержания программы по предмету «Музыка»;
• произносительный материал отобран с учетом программы по предмету «Произношение» 

(для обучающихся 1 дополнительного, 1, 2 классов)
На уроках используются



• музыкально-ритмические, музыкально пластические движения,
• упражнения способствующие развитию движений, связанных с речью и музыкой,
• музыкально-игровой материал, упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции. Урок строится 
с учетом равномерности распределения психофизической и речевой нагрузки.

Все задания, предлагаемые детям в рамках одного урока, объединяются одной лексической темой и 
проводятся по следующей схеме:

1. Вводная часть предусматривает приветствие, артикуляционную и дыхательную гимнастику объявление 
темы предстоящего урока и проведение ритмической разминки. Задача ритмической разминки – подготовить 
организм ребенка к предстоящей моторной и речевой нагрузке. Разминка включает различные двигательных 
упражнений под музыку и без неё: ходьбу спокойного характера, энергичную ходьбу с выполнением 
различных заданий, маршировку и бег с изменением направления, с перестроениями, а также со сменой видов 
движений.

2. Основная часть включает в себя разнообразные виды музыкальных, двигательных и речевых 
упражнений и некоторые специфические виды учебных заданий (упражнения направленные на формирование 
всех  качеств  произвольного  внимания  и  памяти,  коллективные подвижные игры с правилами, игры 
соревновательного характера, в которых у детей с ТНР вырабатывается выдержка, умение соблюдать заранее 
установленные правила способность не только побеждать, но и спокойно относится к проигрышу).

3. Заключительная часть включает упражнения на восстановление дыхания, релаксацию, различные виды 
спокойной ходьбы и лёгкого бега, подведение итогов урока. Отвечая на вопросы, дети еще раз называют тему 
урока, закрепляют полученные на нем знания в виде новых слов, выражений или информации об окружающем 
мире.

Содержание урока изменяется по мере поэтапного усложнения речевого материала. Ритмические игры 
с музыкальными инструментами постепенно усложняются; задействуются различные  способы восприятия 
ритма:  слуховой,  зрительный,  тактильный.  Игровое  построение урока  создаёт  доброжелательную, 
эмоционально-насыщенную атмосферу совместного творчества детей и взрослых, побуждает каждого ребёнка 
принять  активное  участие  в учебном  процессе, поддерживает познавательный  интерес,  внимание, 
активизирует речь.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 класс (1 ч в неделю 66 ч)

Тема занятия Коррекционная работа Планируемые результаты
Лексический материал Произношение

«Наша школа» 6 ч
Согласованность 

движения с музыкой в 
разном темпе (хлопки, 
ходьба, бег, подскоки, 
движения рук). Правила 
поведения в классе и 
школе.

класс, кабинет, парта, стул, 
Личные учебные вещи, учебные 
принадлежности тетрадь, ручка, 
пенал,  карандаш, портфель,  ранец, 
учебник, и др. Бережливость, труд, 
аккуратность, забота, чистота, 
Правила школьника, безопасность.

Бережное отношение к 
школьному имуществу

Гласные и согласные 
звуки.

Развитие всех параметров общих/ 
ручных/ артикуляторных движений.

-формирование статической и 
динамической координации 
общих/ручных/ артикуляторных и 
мимических движений (в процессе 
выполнения последовательно и 
одновременно организованных 
движений).

Согласованность 
движения с музыкой в 
разном темпе (хлопки, 
ходьба, бег, подскоки, 
движения рук). Профессии 
работников школы.

Учитель,  воспитатель,  директор 
и др. Имя и отчество учителя, 
воспитателя, правила речевого 
этикета в общении со взрослыми и 
сверстниками.

Уважительное отношение к 
труду работников школы.

Постановка 
логического и 
вербального ударения

Развитие всех параметров общих/ 
ручных/ артикуляторных движений.

-формирование статической и 
динамической координации 
общих/ручных/ артикуляторных и 
мимических движений (в процессе 
выполнения последовательно и 
одновременно организованных 
движений).

Согласованность 
движения с музыкой в 
разном темпе (хлопки, 
ходьба, бег, подскоки, 
движения рук). Основные 
формы обращения. 
Обобщение знаний по теме:
«Наша школа».

Приветствие, просьба, 
прощение, извинение (основные 
формы обращения)

Определение ударного 
слога и ударного гласного 
звука.

Развитие всех параметров общих/ 
ручных/ артикуляторных движений.

-формирование статической и 
динамической координации 
общих/ручных/ артикуляторных и 
мимических движений (в процессе 
выполнения последовательно и 
одновременно организованных 
движений).



Согласованность 
движения с музыкой в 
разном темпе (хлопки, 
ходьба, бег, подскоки, 
движения рук). 
Характерные признаки 
осени. Осенние месяцы, их 
последовательность

Осень, дерево, куст, ветка, лист, 
трава, желтый, красный, зеленый, 
голый, листопад, вьются, летят, 
кружатся, падают, медленно. 
Золотая осень, листопад, раскраска 
листьев. Осень, время года 
сентябрь, октябрь, ноябрь, ранняя 
осень, золотая осень, поздняя 
осень.

Дифференциация 
звонких и глухих
согласных [в-ф] 
изолированно, слогах, 
словах, предложениях.

Развитие всех параметров общих/ 
ручных/ артикуляторных движений.

-формирование статической и 
динамической координации 
общих/ручных/ артикуляторных и 
мимических движений (в процессе 
выполнения последовательно и 
одновременно организованных 
движений)

Движения с
остановками после 
окончания музыкального 
сопровождения. Деревья, 
кустарники, цветы на 
пришкольном участке, в 
парке или сквере.

Саженцы, дерево, кустарник, 
сажать, копать яму, поливать. 
Растения, части растения, корень, 
стебель, лист, цветок, плод с 
семенами.

Автоматизация звука[с] 
изолированно,  в  словах  и 
слогах, предложениях

Умение воспринимать неожиданный, 
метрический (равномерно 
повторяющийся) и переходный акцент 
и соответствующим  образом 
реагировать на него (переход на другое 
движение, прекращение или 
поочерёдное выполнение движения и т. 
п.).

Движения с
остановками после 
окончания музыкального 
сопровождения. Плодовый 
сад и огород  осенью.

Собирать, копать, срезать, рвать, 
класть, корзина, мешок, огород. 
Сад, ведро, расти, работать, 
дружно, яблоко(и), груша(и), 
смородина, малина. Название 
фруктов и овощей. Овощи, 
помидор,  огурец,  картофель,  репа, 
лук, морковь, круглый, длинный, 
сладкий, горький. Яблоко(и), 
груша(и), слива(ы), лимон 
(лимоны), апельсин (апельсины), 
кислый, спелый Описание 2-3 
овощей, фруктов(форма, размер, 
вкус, запах, способ употребления).

Автоматизация звука 
[ц] изолированно, в словах 
и слогах, предложениях.

Умение воспринимать неожиданный, 
метрический (равномерно 
повторяющийся) и переходный акцент 
и соответствующим  образом 
реагировать на него (переход на другое 
движение, прекращение или 
поочерёдное выполнение движения 
ит.п).

Движения с
остановками после

Осень, время года сентябрь, 
октябрь, ноябрь, ранняя осень,

Дифференциация 
звуков [с-ц] изолированно,

Умение воспринимать неожиданный, 
метрический (равномерно



окончания музыкального 
сопровождения.
Временные понятия 
Начало, конец, середина. 
Названия дней недели,  их 
последовательность

золотая осень, поздняя осень. в словах и слогах, 
предложениях

повторяющийся) и переходный акцент 
и соответствующим  образом 
реагировать на него (переход на другое 
движение, прекращение или 
поочерёдное выполнение движения 
ит.п).

Движения с
остановками после 
окончания музыкального 
сопровождения. Названия 
домашних животных.

Краткое описание внешнего 
вида животных Собака, кошка, 
корова, лошадь, петух, курица 
Зверь, голова, шея, туловище, 
хвост, ноги, шерсть. Протяжно, 
тихо, громко, лаяла, мяукала, 
мычала, ржала.

Автоматизация 
шипящего 
звука[ш]изолированно, в 
словах и слогах, 
предложениях

Умение воспринимать неожиданный, 
метрический (равномерно 
повторяющийся) и переходный акцент 
и соответствующим  образом 
реагировать на него (переход на другое 
движение, прекращение или 
поочерёдное выполнение движения 
ит.п).

Свободное качание 
руками в темпе музыки 
без предметов и с 
предметами. Назначение 
домашних животных и 
птиц.  Обобщение знаний 
по теме: «Осень».

Кошка - котенок, корова - 
теленок, лошадь - жеребенок, 
собака - щенок, курица - цыпленок.

Автоматизация 
шипящего звука [ж] 
изолированно, в словах и 
слогах, предложениях.

-координировать ритмические 
движения в соответствии с музыкой с 
её характером, динамикой, регистрами 
и речью(движения с хлопками, 
действия с предметами: флажками, 
лентами, платочками, мячами)

- использовать счётные 
упражнения, обеспечивающие

соблюдение
двигательной программы, 
пространственную организацию 
двигательного акта и использующиеся 
в качестве сигнала для выполнения 
движения.

«Наш дом» 6 ч
Свободное качание 

руками в темпе музыки 
без предметов и с 
предметами. Знания 
школьника о себе. Знание

Имя, отчество, фамилия, 
домашний адрес, день рождения. 
Сын, дочь, внук, внучка, брат, 
сестра, семья Гвоздь, молоток, 
веник, забить, картина, альбом,

Дифференциация 
свистящих и шипящих 
звуков [ш-ж]
изолированно, в словах и 
слогах, предложениях

-координировать ритмические 
движения в соответствии с музыкой с 
её характером, динамикой, регистрами 
и речью(движения с хлопками, 
действия с предметами: флажками,



состава своей семьи. 
Понимание родственных 
отношений в семье.

вязать, спицы, лейка, гость, в гости. 
Заботливое отношение к членам 
семьи, уважение к старшим, к 
труду взрослых

лентами, платочками, мячами)
- использовать счётные 

упражнения, обеспечивающие
соблюдение

двигательной программы, 
1пространственную организацию 
двигательного акта и использующиеся 
в качестве сигнала для выполнения 
движения.

Свободное качание 
руками в темпе музыки 
без предметов и с 
предметами. Названия 
предметов мебели, уход за 
ними.

Лексический 
материал:спальня, кровать, диван, 
кресло, тумбочка, платяной шкаф, 
книжный шкаф, ставит, кладет, 
стелет, полка, ваза Бережное 
отношение, чистка, стирка, 
заклеить, вымыть, и др. На (где?). 
На (куда?).

Бережное отношение к книгам, 
игрушками, спорт инвентарю, 
оборудованию квартиры.

Дифференциация 
свистящих и шипящих 
звуков [с-ш]
изолированно, в словах и 
слогах, предложениях.

-координировать ритмические 
движения в соответствии с музыкой с 
её характером, динамикой, регистрами 
и речью(движения с хлопками, 
действия с предметами: флажками, 
лентами, платочками, мячами)

- использовать счётные 
упражнения, обеспечивающие

соблюдение
двигательной программы, 
пространственную организацию 
двигательного акта и использующиеся 
в качестве сигнала для выполнения 
движения.

Свободное качание 
руками в темпе музыки 
без предметов и с 
предметами. Названия 
предметов одежды, уход 
за ними.

Обобщение  знаний по 
теме: «Наш дом, моя 
семья».

Пальто, куртка, платье, кофта, 
брюки, юбки, рубашка, ящик, 
надел, стирает, гладит, вешает, 
сайка, трусы, колготки, носки. В 
(где?), в(куда), в, на(где), в, на,
(куда?).  Бережное  отношение  к 
одежде, обуви

Дифференциация 
свистящих и шипящих 
звуков [з-ж]
изолированно, в словах и 
слогах, предложениях

-координировать ритмические 
движения в соответствии с музыкой с 
её характером, динамикой, регистрами 
и речью(движения с хлопками, 
действия с предметами: флажками, 
лентами, платочками, мячами)

- использовать счётные 
упражнения, обеспечивающие

соблюдение
двигательной программы, 
пространственную организацию 
двигательного акта и использующиеся



в качестве сигнала для выполнения 
движения.

«Зима» 8 ч
Движения в

соответствии с 
характером, динамикой 
музыки и регистрами. 
Характерные признаки 
зимы. Зимние месяцы. 
Картины зимней природы 
в лесу, у водоемов

Зима,  зимние месяцы,  декабрь, 
январь, февраль низкая 
температура воздуха, осадки, 
состояние водоемов Снег, метель, 
мороз, день короткий, ночь 
длинная, солнце низко

Автоматизация 
шипящего звука[щ]. в 
слогах, слова,
предложениях, текстах

-координировать ритмические 
движения в соответствии с музыкой с 
её характером, динамикой, регистрами 
и речью(движения с хлопками, 
действия с предметами: флажками, 
лентами, платочками, мячами).

Движения в
соответствии с 
характером, динамикой 
музыки и регистрами. 
Жизнь животных в лесу 
зимой.

Лисица, волк, медведь, заяц, 
белка, сорока, ворона,

воробей. Приспосабливание 
животных к условиям жизни зимой 
(подкормка, кормушка)

Автоматизация звука 
[ч] в слогах, слова, 
предложениях, текстах

-координировать ритмические 
движения в соответствии с музыкой с 
её характером, динамикой, регистрами 
и речью(движения с хлопками, 
действия с предметами: флажками, 
лентами, платочками, мячами).

Движения в
соответствии с 
характером, динамикой 
музыки и регистрами. 
Зимняя одежда и обувь.

Шуба, зимнее пальто, сапоги, 
валенки, шарф, варежки, перчатки, 
комбинезон.

Дифференциация 
звуков [с’-щ]
изолированно, в словах и 
слогах, предложениях..

-координировать ритмические 
движения в соответствии с музыкой с 
её характером, динамикой, регистрами 
и речью(движения с хлопками, 
действия с предметами: флажками, 
лентами, платочками, мячами).

Движения в
соответствии с 
характером, динамикой 
музыки и регистрами. 
Зимние развлечения детей, 
спортивные игры на 
воздухе. Обобщение
знаний по теме: «Зима»

Катание с горки, санки, коньки, 
лёд, каток, снеговик, снежки. 
Название зимних видов спорта. 
Фигурное катание, конькобежный 
спорт, лыжная эстафета и др.

Дифференциация 
звуков [ч-т’]
изолированно, в словах и 
слогах, предложениях.

координировать ритмические 
движения в соответствии с музыкой с 
её характером, динамикой, регистрами 
и речью (движения с хлопками, 
действия с предметами: флажками, 
лентами, платочками, мячами).

«Наш город» 8 ч



Передача различного 
характера музыки
походкой, бегом, 
поскоками, движениями 
рук. Название города. 
Главная улица (площадь, 
проспект) города.

Город, улица, площадь, 
крепость, Челяба, р. .Миасс. пр. 
Ленина, пл. Революции

.

Дифференциация 
звуков[ч-щ] 
изолированно, в словах и 
слогах, предложениях

Научится различным видам ходьбы
- Выполнять движения ритмично, 

под счёт
- Выполнять движения ритмично в 

соответствии с определённым 
акцентом в музыке.

Передача различного 
характера музыки
походкой, бегом, 
поскоками, движениями 
рук. Основные 
учреждения города 
(культурные учреждения, 
спортивные сооружения). 
Строительство в городе.

Музей, библиотека, театр, 
кинотеатр, библиотекарь, актер, 
актриса. Дворец спорта, 
Центральный стадион, 
Легкоатлетический манеж. Завод, 
фабрика, больница, рабочий, 
работница,

Автоматизация звуков 
[л] изолированно, в словах 
и слогах, предложениях

Передача различного 
характера музыки
походкой, бегом, 
поскоками, движениями 
рук. Улицы. Транспорт 
города. Правила 
поведения обучающихся 
на улице, в транспорте.

Название улицы,  где  находится 
школа.Название улиц, 
расположенных в микрорайоне 
школы. Городской транспорт.

Автоматизация звуков 
[л’] изолированно, в 
словах, слогах, 
предложениях

Передача различного 
характера музыки
походкой, бегом, 
поскоками, движениями 
рук. Машины, 
облегчающие труд людей. 
Обобщение знаний по 
теме: «Наш город».

Экскаватор, подъемный кран, 
уборочная техника

.

Дифференциация 
звуков[л-л’] 
изолированно, в словах . 
слогах, предложениях



Восприятие  и  передача 
акцента в музыке 
хлопками, ударами по 
бубну. Характерные 
признаки весны.

Весенние месяцы

Времена года, весна, весенние 
месяцы: март, апрель, май.

Автоматизация звуков
[р] изолированно, в словах
, слогах, предложениях..

воспринимать, усвоить и 
воспроизводить  ритмический рисунок 
на инструментах (бубнах, маракасах и 
в движении (хлопками, ходьбой, 
бегом, поворотами туловища, 
взмахами рук))

Восприятие и передача 
акцента в музыке 
хлопками, ударами по 
бубну. Птицы весной. 
Возвращение перелетных 
птиц. Польза птиц, их 
охрана.

Название птиц и их птенцов. 
Грач-грачонок, скворец –

скворчонок, журавль -журавлёнок

Автоматизация звуков 
[р’] изолированно, в 
словах и слогах, 
предложениях

воспринимать, усвоить и 
воспроизводить  ритмический рисунок 
на инструментах (бубнах, маракасах и 
в движении (хлопками, ходьбой, 
бегом, поворотами туловища, 
взмахами рук))

Восприятие  и  передача 
акцента в музыке 
хлопками, ударами по 
бубну. Жизнь животных 
весной.

Название животных и их 
детёнышей.

Дифференциация 
звуков[р-р’΄] 
изолированно, в словах, 
слогах, предложениях

воспринимать, усвоить и 
воспроизводить  ритмический рисунок 
на инструментах (бубнах, маракасах и 
в движении (хлопками, ходьбой, 
бегом, поворотами туловища, 
взмахами рук))

Восприятие  и  передача 
акцента в музыке 
хлопками, ударами по 
бубну. Бережное 
отношение человека к 
животным, к птицам.

Названия животных и их 
детёнышей.

Дифференциация 
звуков[л-р΄] 
изолированно, в словах, 
слогах, предложениях.

воспринимать, усвоить и 
воспроизводить  ритмический рисунок 
на инструментах (бубнах, маракасах и 
в движении (хлопками, ходьбой, 
бегом, поворотами туловища, 
взмахами рук))

Выполнение хлопков, 
движения руками во время 
ходьбы. Обобщение 
знаний по теме «Весна».

Дифференциация 
звуков [л-
р΄]изолированно, в словах, 
слогах предложениях.

воспринимать, усвоить и 
воспроизводить  ритмический рисунок 
на инструментах (бубнах, маракасах и 
в движении (хлопками, ходьбой, 
бегом, поворотами туловища, 
взмахами рук))

«Родная страна» 8ч.
Выполнение хлопков, Родина, Россия, флаг, гимн, герб Дифференциация Научится различным видам ходьбы



движения руками во время 
ходьбы. Наша Родина – 
Россия. Москва – главный 
город нашей страны.

России. столица, Москва, флаг, 
гимн, герб России.

звуков[л’-р’΄] 
изолированно, в словах, 
слогах, предложениях.

- Выполнять движения ритмично, 
под счёт

- Выполнять движения ритмично в 
соответствии с определённым 
акцентом в музыке.

Выполнение хлопков, 
движения руками во время 
ходьбы. Крупные города 
страны, города-герои

Керчь, Севастополь, Тула.
Екатеренбург, Санк-Петербург

Дифференциация 
звуков[л’-р’΄] 
изолированно, в словах, 
слогах, предложениях.

Научится различным видам ходьбы
- Выполнять движения ритмично, 

под счёт
- Выполнять движения ритмично в 

соответствии с определённым 
акцентом в музыке.

Выполнение хлопков, 
движения руками во время 
ходьбы. Праздник Пасхи. 
Народные традиции

Куличи, расписные яйца 
(писанки), христосоваться, 
милосердие, Светлое Христово 
воскресенье

Дифференциация 
звуков[л, л’, р,
р’΄]изолированно, в 
словах, слогах, 
предложениях

Научится различным видам ходьбы
- Выполнять движения ритмично, 

под счёт
- Выполнять движения ритмично в 

соответствии с определённым 
акцентом в музыке.

Выполнение 
упражнения с предметами 
(мячами, флажками, 
лентами). 1 Мая – 
Праздник весны и труда.

Праздник весны и труда, 1 Мая 
Первомай, демонстрация.

Дифференциация 
звуков[л, л’, р, р’΄] 
изолированно, в словах, 
слогах, предложениях

Научится различным видам ходьбы
- Выполнять движения ритмично, 

под счёт
- Выполнять движения ритмично в 

соответствии с определённым 
акцентом в музыке.

Устное народное творчество 6 ч
Выполнение 

упражнения с предметами 
(мячами, флажками, 
лентами). 9 Мая – День 
Победы в Великой 
Отечественной войне.

Обобщение знаний по 
теме «Родная страна».

9 Мая, День Победы, защитники 
Отечества, солдат, ветеран войны 
Героизм защитников Отечества на 
фронте.

Памятники погибшим воинам

Дифференциация 
предлогов. Анализ 
предложений на слова

Воспринимать и различать темп 
музыки с целью его согласования с 
темпом простых движений (хлопки, 
взмахи руками) и более сложных 
движений (ходьба,  бег,  перестроения, 
движения с реальными о 
воображаемыми предметами).



Выполнение 
упражнения с предметами 
(мячами, флажками, 
лентами). Знакомство с 
пословицами о природе и 
ее явлениях, об орудиях 
труда. с русскими 
народными сказками

Сказки (волшебные, бытовые,  о 
животных). Доброта, отзывчивость, 
сочувствие, помощь. Пословицы, 
поговорки загадки, народными 
сказками (волшебными, бытовыми, 
о животных).

Дифференциация 
предлогов. Анализ 
предложений на слова

Воспринимать и различать темп 
музыки с целью его согласования с 
темпом простых движений (хлопки, 
взмахи руками) и более сложных 
движений (ходьба,  бег,  перестроения, 
движения с реальными о 
воображаемыми предметами).

Выполнение 
упражнения с предметами 
(мячами, флажками, 
лентами). Знакомство с 
загадками о животных, о 
птицах.

Пословицы, поговорки загадки Гласные и согласные 
звуки и буквы.

Воспринимать и различать темп 
музыки с целью его согласования с 
темпом простых движений (хлопки, 
взмахи руками) и более сложных 
движений (ходьба,  бег,  перестроения, 
движения с реальными о 
воображаемыми предметами).

Выполнение 
упражнения с предметами 
(мячами, флажками,
лентами). Обобщение 
знаний по теме «Устное 
народное творчество».

Словарь по теме Гласные и согласные 
звуки и буквы.

Воспринимать и различать темп 
музыки с целью его согласования с 
темпом простых движений (хлопки, 
взмахи руками) и более сложных 
движений (ходьба,  бег,  перестроения, 
движения с реальными о 
воображаемыми предметами);



2 класс
Пояснительная записка

Дети с  общим недоразвитием речи,  на фоне алалии,  дизартрии,  ринолалии,  афазии,  для 
большинства из них характерны регуляторные нарушения, а также моторная 
недостаточность, проявляющаяся в нарушении координации движений, плохой осанке, 
моторном беспокойстве, двигательной неловкости. У детей отмечается 
несформированность  речевого дыхания,  трудности интонирования,  неразвитость  чувства 
ритма. В области произносительной стороны речи для учащихся характерны выраженные 
недостатки, включающие дефекты артикуляции звуков, недоразвитие фонематического 
восприятия, специфические трудности в передаче звуко- слоговой структуры слова. У части 
детей отмечаются нарушения голоса (назальность, охриплость, истощаемость идр.).
Логопедическая ритмика представляет активную технологию, реализующуюся в структуре 
коррекционно- логопедического воздействия по устранению нарушений речи. 
Логопедическая ритмика играет существенную роль как в коррекции нарушений речи, так 
и в развитии естественных движений обучающихся с ТНР. Содержательной основой 
логопедической ритмики является взаимосвязь речи, движения и музыки.
Учебный предмет «Логопедическая ритмика» ориентирован на формирование у детей 
двигательных возможностей, в области как общей, так и мелкой и артикуляционной 
моторики,  темпо-ритмической организации движений и речи,  развитие у них голосовых 
возможностей, речевого дыхания, слухового внимания, слуховой памяти, оптико- 
пространственных представлений,  способности регулировать собственную деятельность. 
Проведение упражнений в определѐнной системе способствует успешной коррекции речи 
детей и воспитанию ихличности.
Организация логоритмической работы предполагает учет типичных особенностей 
психомоторного и речевого развития ребенка на каждом возрастном этапе и при каждом 
виде речевой патологии, а также знание индивидуальных особенностей развития и 
поведения каждого ребенка,
На уроках следует осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 
подготовленность и индивидуальные возможности. Уроки должны быть эмоционально 
насыщенными, не допускать переутомления,
включать задания, предполагающие быструю смену деятельности детей, равномерное 
распределение психофизической нагрузки. Речь, музыка и движения должны быть тесно 
связаны, дополнять друг друга.

Общая характеристика учебного предмета
Цель коррекционного курса «Логопедическая ритмика - преодоление нарушений речи 
путем развития, воспитания и коррекции нарушений координированной работы 
двигательного/речедвигательного и слухового анализаторов в процессе интеграции 
движений, музыки и речи.
В логоритмическом воздействии выделяются два основных направления работы:
- развитие, воспитание и коррекция неречевых процессов у обучающихся с ТНР 
(слухового и зрительного внимания, памяти; оптико-пространственных представлений; 
сукцессивных и симультанных процессов; артикуляторного праксиса, координации 
движений, чувства темпа и ритма в движении в соответствии с темпом и ритмоммузыки);
- развитие речи и коррекция речевых нарушений (формирование оптимального 
для речи типа физиологического дыхания и на его основе – речевого дыхания с 
воспитанием его объема, плавности, ритмичности, продолжительности; коррекция 
нарушений голосообразования; темпа, ритма, интонационного оформления речи, паузации, 
обучение умению правильно использовать логическое и словесно-фразовое ударение; 
развитие фонематического восприятия;  коррекция речевых нарушений в зависимости от 
механизма, структуры речевого дефекта и методических подходов к их преодолению).



Все логоритмические упражнения обеспечивают нормализацию речевого дыхания, 
формирование умений произвольно изменять акустические характеристики голоса 
параллельно с формированием правильного произношения звуков; координированную 
работу дыхательной, голосовой и артикуляторной мускулатуры; выражение эмоций 
разнообразными просодическими средствами.
В процессе реализации коррекционного курса «Логопедическая ритмика» решаются 
следующие задачи:
 развитие общей, тонкой и артикуляторноймоторики;

 развитие дыхания иголоса;
 развитие восприятия, различения и воспроизведения ритмов, реализующихся в 
различномтемпе;
 воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки, умения сочетать систему 
движений (речевых, общих) смузыкой различного темпа иритма;
 воспитание умения вносить коррективы в характер выполняемых движений в 
соответствии с заданной установкой (с характером темпа и ритма 
музыкальногопроизведения);
 коррекция речевых нарушений средствами логопедическойритмики.
Материал и система заданий для уроков логоритмики при сохранении общей 
направленности и единообразия решаемых задач на протяжении всего курса отбираются с 
учетом их постепенного усложнения, увеличения доли самостоятельности обучающихся.
Место учебного предмета в учебном плане
Дисциплина «Логопедическая ритмика» является неотъемлемой составной частью учебного 
плана в структуре коррекционного курса.  Содержание программы и целевые ориентиры 
учебного предмета «Логопедическая ритмика» связаны с содержанием коррекционных 
курсов «Произношение», «Развитие речи», с проведением индивидуальной/подгрупповой 
логопедической работы, а также с уроками музыки.
Связь занятий по логоритмике с уроками произношения и развития речи позволяет 
координировать тематику и содержание работы: последовательность отрабатываемых 
звуков, степень структурно-слоговой сложности предъявляемого материала, отбор 
лексических тем и грамматических конструкций и т.д.
Во 2 классе на изучение предмета «Логопедическая ритмика» отводится 34 ч (1 ч в неделю, 
34 учебные недели)

Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 
курса Программа обеспечивает достижение определенных личностных, метапредметных и 
предметных результатов.Личностные результаты:
1. Целостное восприятие окружающегомира.
2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формированиеличностного смысла учения.
3. Формирование рефлексивной самооценки,  умения анализировать свои действия и 
управлятьими.
4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций.
5. Положительное отношение к школе и учебной деятельности.
6. Знание и выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к 
сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 
одноклассников.
Метапредметные результаты:



1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств еѐ осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижениярезультата.
3. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных 
и познавательныхзадач.
4. Овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлятьтексты в устнойформе.
5. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
6. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение 
и аргументировать свою точку зрения и оценкисобытий.
7. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведениеокружающих.
8. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 
сторон исотрудничества.
9. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета
«Логопедическаяритмика».
10. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношениямежду объектами ипроцессами.
11. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Логопедическаяритмика».
12. Понимать и принимать учебную задачу, сформулированнуюучителем.
13. Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе 
учителя-логопеда),Выделять главное в учебном материале с помощью учителя –логопеда.
14. Осуществлять контроль за ходом своей деятельности (от умения пользоваться 
образцами до умения пользоватьсяспециальными приѐмамисамоконтроля).
15. Работать  в  определѐнном  темпе  и  применять  знания  в  новыхситуациях. 
Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Логопедическая 
ритмика» определяются уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом 
речевой/языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта 
обучающегося сТНР:
1. Способность координировать движения и речь, соотносить ритм движений и 
речи, использовать движения всоответствии со смыслом высказывания.
2. Овладение умениями слушать музыку, определять ее  характер, соотносить 
темпо-ритмические и эмоционально-смысловые параметры музыки, движений,речи.
3. Способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном 
направлении, выполнять  перестроения,выполнять различные виды движений, ходьбы 
ибега.
4. Готовность выполнять упражнения на укрепление осанки, способность к 
произвольному напряжению ирасслаблению мышцтела.
5. Способность координировать движения пальцев рук и кистей, менять виды 
движений в различномтемпе.
6. Сформированность правильного речевого и физиологическогодыхания.



7. Сформированность умений голосоведения,  модуляций голоса;  способность 
выполнять оздоровительные и тренировочные упражнения для укрепления 
голосовогоаппарата.
8. Сформированность подвижности артикуляционного аппарата.
9. Способность правильно произносить и различать звуки на изученном 
материале различной сложности(изолированно, в слогах, словах, предложениях,текстах)
10. Сформированность плавности и интонационной выразительностиречи.
11. Сформированность знаний по лексическим темам, расширение словарного 
запаса по лексическим темам;овладение предметной лексикой (доступнойтерминологией).
12. Способность заучивать и воспроизводить тексты (стихи, песни, 
чистоговорки, скороговорки ит.д.).
13. Сформированность  основных  параметров  внимания  ипамяти. 
Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 
учебных занятий, основных видов
учебной деятельности
Развитие, воспитание и коррекция неречевых процессов.
Развитие слухового восприятия. Формирование ритмического, гармонического, 
мелодического (звуковысотного), тембрового, динамического слуха. Восприятие и 
воспроизведение различных ритмических структур, как простых (неакцентированных), так 
и акцентированных, с  целью развития слухомоторных дифференцировок, сукцессивных 
функций рядовосприятия и рядовоспроизведения; развитие межанализаторного 
взаимодействия (слухо-зрительных, слухо-двигательных, зрительно-двигательных связей); 
создание предпосылок для усвоения словесного ударения,  правильного воспроизведения 
акцентно-ритмической, звукослоговой структуры слова; дифференциация звучания 
различных по высоте источников звука (звучащие колокольчики, поставленный 
вертикально металлофон и др.), различных по силе и характеру звучания источников звука 
(звучащие игрушки, музыкальные инструменты). Развитие слухового восприятия как 
основы формирования фонематического восприятия.
Развитие внимания и памяти. Формирование концентрации (устойчивости), объема, 
переключения и распределения внимания; быстрой и точной реакции на зрительные и 
слуховые сигналы; способности распределять внимание между сигналами различной 
модальности. Обучение умению сосредоточиваться и проявлять волевые усилия. Развитие 
качеств всех видов памяти: зрительной, слуховой, двигательной; умения удерживать в 
памяти и воспроизводить заданный ряд последовательных движений, сохраняя 
двигательнуюпрограмму.
Регуляция мышечного тонуса. Развитие умения расслаблять и напрягать определѐнные 
группы мышц по контрасту с напряжением/расслаблением и по представлению. 
Формирование умений регулировать мышечный тонус, обеспечивающих произвольное 
управление движениями общескелетной/артикуляторной мускулатуры. Укрепление мышц 
стоп, спины, живота, плечевого пояса, ног, артикуляторного аппарата.
Развитие движений.  На фоне нормализации мышечного тонуса развитие всех параметров 
общих/ручных/артикуляторных движений. Обучение различным видам ходьбы; 
формирование статической и динамической координации общих/ручных/артикуляторных и 
мимических движений (в процессе выполнения последовательно и одновременно 
организованных движений); пространственно-временной организации двигательного акта. 
Все движения выполняются ритмично, под счет или в соответствии с определенным 
акцентом в музыке.
Развитие чувства музыкального размера (метра).Усвоение понятия об акценте как 
ударном моменте  в звучании. Умение прислушиваться и различать отдельные ударные 
моменты на фоне звучания равной силы, давать на них ответную реакцию движением.



Умение воспринимать неожиданный, метрический (равномерно повторяющийся) и 
переходный акцент и соответствующим образом реагировать на него (переход на другое 
движение, прекращение или поочередное выполнение движения и т.п.).
Развитие чувства музыкального темпа. Чувство музыкального темпа как основа 
дальнейшей работы над темпом речи. Восприятие и различение темпа музыки с целью его 
согласования с темпом простых движений (хлопки, взмахи руками) и более сложных 
движений (ходьба, бег, построения, перестроения, движения с реальными и 
воображаемыми предметами). Умение чувствовать темп музыкального произведения с 
целью его соотнесения темпом речи.
Развитие чувства музыкального ритма и чувства ритма в движении. Чувство 
музыкального ритма и ритма в движении как основа дальнейшей работы по формированию 
ритма речи.  Основные сенсорные компоненты чувства  музыкального  ритма:  отношения 
длительности звуков и пауз, лежащих в основе ритмического рисунка; отношения 
акцентированных и неакцентированных звуковых элементов, составляющих основу 
музыкального метра;  скорость следования опорных звуков,  определяющая музыкальный 
темп.  Восприятие,  усвоение,  и  воспроизведение ритмического рисунка  на  инструментах 
(бубен, маракасы, барабан) и в движении (хлопками, ходьбой, бегом, поворотами туловища, 
взмахами рук и т.п.).
Развитие речи и коррекция речевых нарушений
Развитие дыхания и голоса. Развитие дыхания и голоса проводится в соответствии с 
этапами коррекционно- логопедической работы и решает задачу нормализации 
деятельности периферических отделов речевого аппарата, создает предпосылки для 
формирования четкой дикции. Формирование оптимального для речи типа 
физиологического дыхания (смешанно-диафрагмального) и на его основе – 
продолжительного плавного речевого выдоха. Статические дыхательные упражнения, 
обеспечивающие дифференциацию носового и ротового дыхания, подготавливающие 
речеголосовой аппарат к ощущению правильного резонирования и создающие 
необходимые условия для развития фонационного дыхания.  Динамические дыхательные 
упражнения (в сочетании с движениями рук, туловища, ног, головы), обеспечивающие 
навыки полного смешанно-диафрагмального дыхания с активизацией мышц брюшного 
пресса во время вдоха и выдоха и способствующие снятию голосовой зажатости. 
Произнесение различного речевого материала на выдохе (гласных, глухих согласных 
звуков, их сочетаний, двух- трехсложных слов с открытыми и закрытыми слогами, фраз) с 
учетом параметров движения: интенсивности (характеризующей динамический компонент 
артикуляции), напряженности (характеризующей степень напряжения различных мышц, 
участвующих в артикуляции), длительности.
Удлинение выдоха приемом наращивания слогов, увеличения числа слов, произносимых на 
выдохе,  постепенного  распространения фразы.  При этом учитываются физиологические 
возможности обучающихся с ТНР.Развитие темпа и ритма дыхания в процессе 
двигательных упражнений сначала без речи с музыкальным сопровождением (что 
обеспечивает музыкально-ритмические стимуляции), затем с речью. При 
выборемузыкальногосопровождения предпочтение отдается танцевальной музыке, в 
которой без труда различаются ритмические удары (акценты).
Развитие высоты, силы, тембра, модуляций голоса. Голосовые (ортофонические) 
упражнения как средство выработки координированной работы речевой мускулатуры. 
Мелодекламация и чтение стихотворений с соблюдением физиологических приемов 
голосоведения.
Специфика содержания работы по формированию дыхания,  голоса, звукопроизношения 
определяется с учетом механизма речевой патологии.
Развитие фонематического восприятия. Подготовительные упражнения: восприятие и 
анализ музыки различной тональности, характера, громкости, темпа и ритма.



Произношение/пропевание под музыку речевого материала, насыщенного оппозиционными 
звуками.
Развитие темпа и ритма речи. Ритмическая основа речи, обеспечивающая овладение 
слоговой/акцентной структурой слова, словесным ударением. Ориентация на ритмическую 
основу слогов, слов и фраз на основе формирования чувства ритма (музыкального и 
двигательного). Развитие чувства ритма, координации ритмических движений с музыкой в 
соответствии с ее характером, динамикой, регистрами и речью (движения с  хлопками, 
действия с предметами: флажками, лентами, платочками, мячами). Счетные упражнения, 
обеспечивающие соблюдение двигательной программы, пространственную организацию 
двигательного акта и использующиеся в качестве сигнала для  выполнения движений. 
Двигательные инсценировки стихотворений, песни-пляски, в которых движения 
согласуются со словом, а речевой материал обеспечивает автоматизацию и 
дифференциацию звуков, обогащение лексикона, развитие грамматического строя речи.
Развитие просодической стороны речи. Просодическое оформление речи: мелодика, темп, 
ритм, акцент (логическое ударение), паузация. Развитие просодии на основе воспитанных 
характеристик речевого дыхания, темпо- ритмической организации движений, 
звуковысотных, динамических изменений, речевого слуха, обеспечивающего способность 
точно распознавать интонации, устанавливать связь интонационных средств со смыслом 
высказывания. Организация и уточнение семантической стороны речи, лексического 
значения слов. Сопровождение высказываний различных коммуникативных типов 
(повествование завершенное и незавершенное, вопросительная интонация с 
вопросительным словом и без вопросительного слова, восклицательная, побудительная 
интонация) выразительными движениями в соответствии с характером музыки.

Планируемые результаты коррекционного курса

На минимальном уровне На достаточном уровне
личностные
 Принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного 
смысла учения.
 Развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях.
 Знание и выполнение правил работы в 
группе

 Формирование рефлексивной 
самооценки, умения анализировать свои 
действия и управлять ими.
 Развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций.
 Знание и выполнение правил работы в 
группе, доброжелательное отношение к 
сверстникам, бесконфликтное поведение, 
стремление прислушиваться к мнению 
одноклассников.

предметные
 Овладение умениями слушать музыку, 
определять ее характер, соотносить темпо- 
ритмические и эмоционально-смысловые 
параметры музыки, движений, речи.
 Способность ориентироваться в 
пространстве, двигаться в заданном 
направлении, выполнять перестроения, 
выполнять различные виды движений, ходьбы и 
бега.

 Способность координировать движения и 
речь, соотносить ритм движений и речи, 
использовать движения в соответствии со 
смыслом высказывания.
 Способность выполнять оздоровительные 
и тренировочные упражнения для укрепления 
голосового аппарата.
 Готовность выполнять упражнения на 
укрепление осанки, способность к



На минимальном уровне На достаточном уровне
 Способность координировать движения 
пальцев рук и кистей, менять виды движений в 
различном темпе.
 Сформированность  правильного  речевого 
и физиологического дыхания.
 Сформированность умений 
голосоведения, модуляций голоса; способность 
выполнять оздоровительные и тренировочные 
упражнения для укрепления голосового 
аппарата.
 Сформированность подвижности 
артикуляционного аппарата.
 Способность правильно произносить и 
различать звуки на изученном материале 
различной сложности (изолированно, в слогах, 
словах, предложениях, текстах)
 Сформированность плавности и 
интонационной выразительности речи.
 Сформированность знаний по 
лексическим темам, расширение словарного 
запаса по лексическим темам; овладение 
предметной лексикой (доступной 
терминологией).

произвольному напряжению и расслаблению 
мышц тела.

метапредметные
регулятивные
 Принимать и сохранять цели учебной 
деятельности.
 Понимать и принимать учебную задачу, 
сформулированную учителем.
 Осуществлять контроль за ходом своей 
деятельности (от умения пользоваться 
образцами до умения пользоваться 
специальными приёмами самоконтроля).
 Работать в определённом темпе и 
применять знания в новых ситуациях.

 Принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, искать средства её 
осуществления.
 Планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её 
реализации, определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

познавательные
 Овладение начальными сведениями о 
сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с 
содержанием учебного предмета
«Логоритмика».
 Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между 
объектами и процессами.
 Овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам,

 Умение работать в материальной и 
информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными 
моделями) в соответствии с содержанием 
учебного предмета «Логоритмика».



На минимальном уровне На достаточном уровне
установления аналогий и причинно- 
следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям.
 Выделять главное в учебном материале с 
помощью учителя – логопеда.
коммуникативные
 Умение ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях коммуникации в 
соответствии с коммуникативной установкой.
 Активное использование речевых средств 
и средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач.
 Овладение навыками осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в 
устной форме.

 Готовность слушать собеседника и вести 
диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою, излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения 
и оценки событий.
 Определение общей цели и путей её 
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 учёта интересов 
сторон и сотрудничества.

Контрольно-оценочные материалы и критерии оценки
В качестве контрольного мероприятия выступает отчетный урок-концерт, в рамках 
которого обучающиеся имеют возможность продемонстрировать уровень освоения 
программы.
Критерии оценивания.
Оценка «5» –воспроизводит ритм, выполняет инструкции, понимает и отвечает на 
вопросы; воспринимает основные средства музыкальной выразительности с первого 
предъявления; выполняет без ошибок упражнения на укрепление осанки, способен к 
произвольному напряжению и расслаблению мышц тела; координирует движения пальцев 
рук и кистей, меняет виды движений в различном темпе; владеет навыками правильного 
речевого и физиологического дыхания, голосоведения, модуляций голоса.
Оценка «4» - воспринимает музыкальный и речевой материал с незначительными 
ошибками в грамматическом оформлении и в плане содержания; воспринимает основные 
средства музыкальной выразительности после нескольких предъявлений; с 1-2 ошибками 
выполняет упражнения на укрепление осанки, при произвольном напряжении и 
расслаблении мышц тела; координации движений пальцев рук и кистей, смене видов 
движений в зависимости от темпа; владеет навыками правильного речевого и 
физиологического дыхания, голосоведения, модуляций голоса.
Оценка «3» – воспринимает музыкальный и речевой материал с частыми ошибками; 
воспринимает основные средства музыкальной выразительности с развернутой помощью 
педагога; с 3-4 ошибками выполняет упражнения на укрепление осанки, при произвольном 
напряжении и расслаблении мышц тела;  координации  движений пальцев рук и кистей, 
смене видов движений в зависимости от темпа; владеет навыками правильного речевого и 
физиологического дыхания, голосоведения, модуляций голоса.
Оценка «2» – не воспринимает музыкальный и речевой материал, задания не выполняет; не 
воспринимает основные средства музыкальной выразительности даже с развернутой 
помощью учителя; допускает 5 и более ошибок при выполнении упражнений на 
укрепление



осанки, при произвольном напряжении и расслаблении мышц тела; координации 
движений пальцев рук и кистей, смене видов движений в зависимости от темпа; владеет 
навыками правильного речевого и физиологического дыхания, голосоведения, модуляций 
голоса.
2. Содержание курса
Развитие,воспитаниеикоррекциянеречевых процессов.
Развитие слухового восприятия. Формирование ритмического, гармонического, 
мелодического (звуковысотного), тембрового, динамического слуха. Восприятие и 
воспроизведение различных ритмических структур, как простых (неакцентированных), так 
и акцентированных, с  целью развития слухомоторных дифференцировок, сукцессивных 
функций рядовосприятия и рядовоспроизведения; развитие межанализаторного 
взаимодействия (слухо-зрительных, слухо-двигательных, зрительно-двигательных связей); 
создание предпосылок для усвоения словесного ударения,  правильного воспроизведения 
акцентно-ритмической, звукослоговой структуры слова; дифференциация звучания 
различных по высоте источников звука (звучащие колокольчики, поставленный 
вертикально металлофон и др.), различных по силе и характеру звучания источников звука 
(звучащие игрушки, музыкальные инструменты). Развитие слухового восприятия как 
основы формирования фонематического восприятия.
Развитие внимания и памяти. Формирование концентрации (устойчивости), объема, 
переключения и распределения внимания; быстрой и точной реакции на зрительные и 
слуховые сигналы; способности распределять внимание между сигналамиразличной 
модальности. Обучение умению сосредоточиваться и проявлять волевые усилия. Развитие 
качеств всех видов памяти: зрительной, слуховой, двигательной; умения удерживать в 
памяти и воспроизводить заданный ряд последовательных движений, сохраняя 
двигательную программу.
Регуляция мышечного тонуса. Развитие умения расслаблять и напрягать определённые 
группы мышц по контрасту с напряжением/расслаблением и по представлению. 
Формирование умений регулировать мышечный тонус, обеспечивающих произвольное 
управление движениями общескелетной/артикуляторной мускулатуры. Укрепление мышц 
стоп, спины, живота, плечевого пояса, ног, артикуляторного аппарата.
Развитие движений.  На фоне нормализации мышечного тонуса развитие всех параметров 
общих/ручных/артикуляторных движений. Обучение различным видам ходьбы; 
формирование статической и динамической координации общих/ручных/артикуляторных и 
мимических движений (в процессе выполнения последовательно и одновременно 
организованных движений); пространственно-временной организации двигательного акта. 
Все движения выполняются ритмично, под счет или в соответствии с определенным 
акцентом в музыке.
Развитие чувства музыкального размера (метра). Усвоение понятия об акценте как 
ударном моменте в звучании. Умение прислушиваться и различать отдельные ударные 
моменты на  фоне  звучания  равной силы,  давать  на  них  ответную реакцию движением. 
Умение воспринимать неожиданный, метрический (равномерно повторяющийся) и 
переходный акцент и соответствующим образом реагировать на него (переход на другое 
движение, прекращение или поочередное выполнение движения и т.п.).
Развитие чувства музыкального темпа. Чувство музыкального темпа как основа 
дальнейшей работы над темпом речи. Восприятие и различение темпа музыки с целью его 
согласования с темпом простых движений (хлопки, взмахи руками) и более сложных 
движений (ходьба, бег, построения, перестроения, движения с реальными и 
воображаемыми предметами). Умение чувствовать темп музыкального произведения с 
целью его соотнесения темпом речи.
Развитие чувства музыкального ритма и чувства ритма в движении. Чувство 
музыкального ритма и ритма в движении как основа дальнейшей работы по формированию



ритма речи.  Основные сенсорные компоненты чувства  музыкального  ритма:  отношения 
длительности звуков и пауз, лежащих в основе ритмического рисунка; отношения 
акцентированных и неакцентированныхзвуковых элементов, составляющихоснову 
музыкального метра;  скорость следования опорных звуков,  определяющая музыкальный 
темп.  Восприятие,  усвоение,  и  воспроизведение ритмического рисунка  на  инструментах 
(бубен, маракасы, барабан) и в движении (хлопками, ходьбой, бегом, поворотами туловища, 
взмахами рук и т.п.).
Развитие речи и коррекция речевых нарушений
Развитие дыхания и голоса.Развитие дыхания и голоса проводится в соответствии с 
этапами коррекционно-логопедической работы и решает задачу нормализации 
деятельности периферических отделов речевого аппарата, создает предпосылки для 
формирования четкой дикции. Формирование оптимального для речи типа 
физиологического дыхания (смешанно-диафрагмального) и на его основе – 
продолжительного плавного речевого выдоха. Статические дыхательные упражнения, 
обеспечивающие дифференциацию носового и ротового дыхания, подготавливающие 
речеголосовой аппарат к ощущению правильного резонирования и создающие 
необходимые условия для развития фонационного дыхания.  Динамические дыхательные 
упражнения (в сочетании с движениями рук, туловища, ног, головы), обеспечивающие 
навыки полного смешанно-диафрагмального дыхания с активизацией мышц брюшного 
пресса во время вдоха и выдоха и способствующие снятию голосовой зажатости. 
Произнесение различного речевого материала на выдохе (гласных, глухих согласных 
звуков, их сочетаний, двух- трехсложных слов с открытыми и закрытыми слогами, фраз) с 
учетом параметров движения: интенсивности (характеризующей динамический компонент 
артикуляции), напряженности (характеризующей степень напряжения различных мышц, 
участвующих в артикуляции), длительности.



№

Кол
-во 
часо 
в

Тема Основные виды деятельности обучающихся

1. 2 Русские потешки. слуховое восприятия.
Восприятие и осуществлять музыкально-ритмические, игровые
воспроизведение движения, изменение заданных движений с
различных ориентировкой на начало и конец музыки
ритмических структур. выполнять упражнения на укрепление осанки,

2. 2 Дифференциация способность к произвольному напряжению и
звучания различных по расслаблению мышц тела.
высоте источников координировать движения пальцев рук и кистей,
звука (колокольчик, менять виды движений в различном темпе.
металлофон) правильного речевого и физиологического дыхания.

голосоведения, модуляций голоса;
выполнение оздоровительных и тренировочных
упражнений для укрепления голосового аппарата.

3. 2 Сказка "Петушок - координировать движения и речь, соотносить ритм
золотой гребешок". движений и речи, использовать движения в
Воспроизведение соответствии со смыслом высказывания.
заданного ряда осуществлять музыкально-ритмические, игровые
последовательных движения, изменение заданных движений с
движений, речевых ориентировкой на начало и конец музыки
структур, сохраняя выполнять упражнения на укрепление осанки,
двигательную способность к произвольному напряжению и
программу расслаблению мышц тела.

4. 2 Сказка "Лиса и координировать движения пальцев рук и кистей,
журавль". менять виды движений в различном темпе.
Просодическое правильного речевого и физиологического дыхания.
оформление речи: голосоведения, модуляций голоса;
мелодика, темп, ритм, выполнение оздоровительных и тренировочных
акцент (логическое упражнений для укрепления голосового аппарата.
ударение), паузация.

5. 2 Ф.Тютчев. "Есть в Готовность выполнять упражнения на укрепление
осени осанки, способность к произвольному напряжению и
первоначальной..." расслаблению мышц тела.
Двигательная Способность координировать движения пальцев рук и
инсценировка кистей, менять виды движений в различном темпе.
стихотворения. правильное речевого и физиологическое дыхание.

6. 2 А.Фет. "Ласточки умение голосоведения, модуляций голоса; способность
пропали..." выполнять оздоровительные и тренировочные
Динамическая упражнения для укрепления голосового аппарата.
координация
общих/ручных/артикул
яторных и мимических
движений.

7. 2 А.Пушкин "У
лукоморья дуб
зеленый..."
Динамические
дыхательные
упражнения (в
сочетании с



движениями рук, 
туловища, ног, головы)

8. 2 А.Пушкин "Сказка о 
рыбаке и рыбке" 
(отрывок). Связь
интонации со  смыслом 
высказывания.

плавная и интонационно выразительная речь. 
Сформированность   знаний по лексическим темам, 
расширение словарного запаса по лексическим темам;
овладение предметной лексикой (доступной 
терминологией).

9. 2 Л.Толстой. "Старый 
дед и внучек". 
Сопровождение 
высказываний 
различных 
коммуникативных 
типов (повествование 
завершенное и 
незавершенное, 
вопросительная 
интонация с
вопросительным 
словом и без 
вопросительного слова, 
восклицательная, 
побудительная 
интонация) 
выразительными 
движениями.

Сформированность правильного речевого и 
физиологического дыхания.
Сформированность умений голосоведения, модуляций 
голоса;

10. 2 И.Крылов. "Стрекоза и 
муравей".
Мелодекламация 
стихотворения с 
использованием 
различных видов 
голосоведения.

Сформированность плавности и интонационной 
выразительности речи.
Сформированность знаний по лексическим темам, 
расширение словарного запаса по лексическим темам; 
овладение предметной лексикой (доступной 
терминологией).

11. 2 Инструментальная 
музыка.

Знать и различать по изображению и звучанию 
ударные и клавишные инструменты, знать название 
основных частей инструментов,  способов извлечения 
звука.
осуществлять музыкально-ритмические, игровые 
движения, изменение заданных движений с 
ориентировкой на начало и конец музыки
плавная и интонационно выразительная речь. 
Сформированность   знаний по лексическим темам, 
расширение словарного запаса по лексическим темам; 
овладение предметной лексикой (доступной 
терминологией).

12. 2 Вокальная музыка. Знать и различать по изображению и звучанию 
язычковые и электро- инструменты, знать название 
основных осуществлять музыкально-ритмические, 
игровые движения, изменение заданных движений с
ориентировкой на начало и конец музыки



13. 2 Вокальная музыка. Знать названия певческих голосов, различать по 
звучанию низкие и высокие голоса.
Уметь правильно распределять дыхание во фразе при 
пении, знать основные певческие штрихи. 
осуществлять музыкально-ритмические, игровые 
движения, изменение заданных движений с 
ориентировкой на начало и конец музыки

14. 2 Вокальная музыка Знать основное строение голосового аппарата, 
оберегать свой голос.
Знать особенности исполнения дискантом и 
фальцетом.
осуществлять музыкально-ритмические, игровые 
движения, изменение заданных движений с 
ориентировкой на начало и конец музыки
плавная и интонационно выразительная речь. 
Сформированность   знаний по лексическим темам, 
расширение словарного запаса по лексическим темам; 
овладение предметной лексикой (доступной 
терминологией).

15. 2 Повторение
Виды музыки 
(Народная, классика, 
эстрада, джаз) 
Изменение темпа речи.

Уметь  правильно распределять дыхание во фразе при 
пении, знать основные певческие штрихи, уметь 
передавать характер песни.
осуществлять музыкально-ритмические, игровые 
движения, изменение заданных движений с 
ориентировкой на начало и конец музыки

16. 2 Музыка разных 
народов
Изменение темпа речи.

Знать особенности создания, основные признаки 
народной музыки, понимать её значение для 
поколений.
Закрепить  вокально-хоровые навыки,  специфические 
для народного исполнения
осуществлять музыкально-ритмические, игровые 
движения, изменение заданных движений с 
ориентировкой на начало и конец музыки
выполнять упражнения на укрепление осанки, 
способность к произвольному напряжению и 
расслаблению мышц тела.
координировать движения пальцев рук и кистей, 
менять виды движений в различном темпе. 
правильного речевого и физиологического дыхания. 
голосоведения, модуляций голоса;
выполнение оздоровительных и тренировочных 
упражнений для укрепления голосового аппарата.

17. 2 Музыка разных 
народов.
Воспроизведение 
вопросительной, 
восклицательной 
интонаций.

Знать особенности народной музыки.
Повторить названия русских народных инструментов, 
уметь исполнять несложные ритмы на шумовых 
инструментах.
осуществлять музыкально-ритмические, игровые 
движения, изменение заданных движений с 
ориентировкой на начало и конец музыки
выполнять упражнения на укрепление осанки, 
способность к произвольному напряжению и



расслаблению мышц тела.
координировать движения пальцев рук и кистей, 
менять виды движений в различном темпе. 
правильного речевого и физиологического дыхания. 
голосоведения, модуляций голоса;
выполнение оздоровительных и тренировочных 
упражнений для укрепления голосового аппарата.

18. 2 Музыка разных 
народов.
Воспроизведение 
вопросительной, 
восклицательной 
интонаций.

Знать виды русских народных песен, уметь различать 
их по звучанию, уметь приводить примеры.
Закрепить  вокально-хоровые навыки,  специфические 
для народного исполнения
осуществлять музыкально-ритмические, игровые 
движения, изменение заданных движений с 
ориентировкой на начало и конец музыки
выполнять упражнения на укрепление осанки, 
способность к произвольному напряжению и 
расслаблению мышц тела.
координировать движения пальцев рук и кистей, 
менять виды движений в различном темпе. 
правильного речевого и физиологического дыхания. 
голосоведения, модуляций голоса;
выполнение оздоровительных и тренировочных 
упражнений для укрепления голосового аппарата.

19. 2 Музыка разных 
народов.

Знать виды русских народных песен, уметь различать 
их по звучанию, уметь приводить примеры.
Закрепить  вокально-хоровые навыки,  специфические 
для народного исполнения
осуществлять музыкально-ритмические, игровые 
движения, изменение заданных движений с 
ориентировкой на начало и конец музыки
выполнять упражнения на укрепление осанки, 
способность к произвольному напряжению и 
расслаблению мышц тела.
координировать движения пальцев рук и кистей, 
менять виды движений в различном темпе. 
правильного речевого и физиологического дыхания. 
голосоведения, модуляций голоса;
выполнение оздоровительных и тренировочных 
упражнений для укрепления голосового аппарата.

20. 2 Музыка разных 
народов.
Изменение высоты и 
силы голоса при 
воспроизведении 
восклицательной 
интонации.

Знать особенности сочинения и исполнения частушек, 
историю названия.
приводить примеры частушек, определять, что 
высмеивает. Сочинять собственные частушки на 
актуальные темы.
выполнять упражнения на укрепление осанки, 
способность к произвольному напряжению и 
расслаблению мышц тела.
координировать движения пальцев рук и кистей, 
менять виды движений в различном темпе. 
правильного речевого и физиологического дыхания. 
голосоведения, модуляций голоса;



выполнение оздоровительных и тренировочных 
упражнений для укрепления голосового аппарата.

21. 2 Музыка разных 
народов.
Изменение высоты и 
силы голоса при 
воспроизведении 
вопросительной 
интонации.

Знать названия русских народных танцев,  различать 
пляску и перепляс,
исполнять простые движения.
осуществлять музыкально-ритмические, игровые 
движения, изменение заданных движений с 
ориентировкой на начало и конец музыки
выполнять упражнения на укрепление осанки, 
способность к произвольному напряжению и 
расслаблению мышц тела.
координировать движения пальцев рук и кистей, 
менять виды движений в различном темпе. 
правильного речевого и физиологического дыхания. 
голосоведения, модуляций голоса;
выполнение оздоровительных и тренировочных 
упражнений для укрепления голосового аппарата.

22. 2 Музыка разных 
народов.

Знать  названия  русских  народных  танцев, основные 
признаки и определение хоровода,
осуществлять музыкально-ритмические, игровые 
движения, изменение заданных движений с 
ориентировкой на начало и конец музыки
выполнять упражнения на укрепление осанки, 
способность к произвольному напряжению и 
расслаблению мышц тела.
координировать движения пальцев рук и кистей, 
менять виды движений в различном темпе. 
правильного речевого и физиологического дыхания. 
голосоведения, модуляций голоса;
выполнение оздоровительных и тренировочных 
упражнений для укрепления голосового аппарата.

23. 2 Музыка разных 
народов.
Воспроизведение 
ритмов.

Знать особенности современных народных песен, 
различать их по звучанию, уметь приводить примеры. 
Закрепить  вокально-хоровые навыки,  специфические 
для народного исполнения
осуществлять музыкально-ритмические, игровые 
движения, изменение заданных движений с 
ориентировкой на начало и конец музыки
выполнять упражнения на укрепление осанки, 
способность к произвольному напряжению и 
расслаблению мышц тела.
координировать движения пальцев рук и кистей, 
менять виды движений в различном темпе. 
правильного речевого и физиологического дыхания. 
голосоведения, модуляций голоса;
выполнение оздоровительных и тренировочных 
упражнений для укрепления голосового аппарата.

24. 2 Повторение. 
Воспроизведение
ритмов.

Знать особенности создания, основные признаки, виды 
и жанры народной музыки, приводить примеры.
Закрепить вокально-хоровые навыки: передавать



характер песен,
делать кульминацию во фразах, исполнять «открытым» 
звуком.
осуществлять музыкально-ритмические, игровые 
движения, изменение заданных движений с 
ориентировкой на начало и конец музыки.

25. Музыка разных 
народов.

Знать особенности создания, основные признаки 
народной музыки, понимать её значение для 
поколений.
Закрепить  вокально-хоровые навыки,  специфические 
для народного исполнения
осуществлять музыкально-ритмические, игровые 
движения, изменение заданных движений с 
ориентировкой на начало и конец музыки
выполнять упражнения на укрепление осанки, 
способность к произвольному напряжению и 
расслаблению мышц тела.
координировать движения пальцев рук и кистей, 
менять виды движений в различном темпе. 
правильного речевого и физиологического дыхания. 
голосоведения, модуляций голоса;
выполнение оздоровительных и тренировочных 
упражнений для укрепления голосового аппарата.

26. 2 Картины природы в 
музыке.

Знать категории юмора, уметь различать шутку, 
понимать отличие шутки от лжи и обмана, закрепить 
вокально-хоровые навыки.
осуществлять музыкально-ритмические, игровые 
движения, изменение заданных движений с 
ориентировкой на начало и конец музыки
выполнять упражнения на укрепление осанки, 
способность к произвольному напряжению и 
расслаблению мышц тела.
координировать движения пальцев рук и кистей, 
менять виды движений в различном темпе. 
правильного речевого и физиологического дыхания. 
голосоведения, модуляций голоса;
выполнение оздоровительных и тренировочных 
упражнений для укрепления голосового аппарата.

27. 2 Картины природы в 
музыке.
Изменение темпа 
речи.

Знать,  на каких принципах может строиться шутка в 
музыке.
Повторить способ исполнения каноном, закрепить 
вокально-хоровые навыки.
осуществлять музыкально-ритмические, игровые 
движения, изменение заданных движений с 
ориентировкой на начало и конец музыки
выполнять упражнения на укрепление осанки, 
способность к произвольному напряжению и 
расслаблению мышц тела.
координировать движения пальцев рук и кистей, 
менять виды движений в различном темпе. 
правильного речевого и физиологического дыхания.



голосоведения, модуляций голоса;
выполнение оздоровительных и тренировочных 
упражнений для укрепления голосового аппарата.

28. 2 Картины природы в 
музыке.
Изменение темпа 
речи.

Познакомиться с примером инструментальной шутки, 
повторить определение частушки,
закрепить вокально-хоровые навыки.
осуществлять музыкально-ритмические, игровые 
движения, изменение заданных движений с 
ориентировкой на начало и конец музыки
выполнять упражнения на укрепление осанки, 
способность к произвольному напряжению и 
расслаблению мышц тела.
координировать движения пальцев рук и кистей, 
менять виды движений в различном темпе. 
правильного речевого и физиологического дыхания. 
голосоведения, модуляций голоса;
выполнение оздоровительных и тренировочных 
упражнений для укрепления голосового аппарата.

29. 2 Героические страницы 
истории в музыке.

Знать понятия Родина, отчизна, уметь проводить 
примеры песен о Родине, уметь описать характер и 
образ музыки, закрепить вокально-хоровые навыки. 
осуществлять музыкально-ритмические, игровые 
движения, изменение заданных движений с 
ориентировкой на начало и конец музыки
выполнять упражнения на укрепление осанки, 
способность к произвольному напряжению и 
расслаблению мышц тела.
координировать движения пальцев рук и кистей, 
менять виды движений в различном темпе. 
правильного речевого и физиологического дыхания. 
голосоведения, модуляций голоса;
выполнение оздоровительных и тренировочных 
упражнений для укрепления голосового аппарата.

30. 2 Героические страницы 
истории в музыке.

Вспомнить песни о войне как часть нашей истории, 
живой источник любви к своей Родине, закрепить 
вокально-хоровые навыки при исполнении песен 
маршевого характера.
осуществлять музыкально-ритмические, игровые 
движения, изменение заданных движений с 
ориентировкой на начало и конец музыки
выполнять упражнения на укрепление осанки, 
способность к произвольному напряжению и 
расслаблению мышц тела.
координировать движения пальцев рук и кистей, 
менять виды движений в различном темпе. 
правильного речевого и физиологического дыхания. 
голосоведения, модуляций голоса;
выполнение оздоровительных и тренировочных 
упражнений для укрепления голосового аппарата.



31. 2 Урок-концерт. Повторить теоретический материал года: знать авторов 
и названия музыкальных произведений, терминологию. 
Уметь передавать характер песен, делать кульминацию
во фразах при пении хором.

Итого: 64часа

Удлинение выдоха приемом наращивания слогов, увеличения числа слов, 
произносимых на выдохе, постепенного распространения фразы. При этом 
учитываются физиологические возможности обучающихся с ТНР.
Развитие темпа и ритма дыхания в процессе двигательных упражнений сначала без 
речи с музыкальным сопровождением (что обеспечивает музыкально-ритмические 
стимуляции), затем с речью. При выборе музыкального сопровождения предпочтение 
отдается танцевальной музыке, в которой без труда различаются ритмические удары 
(акценты).
Развитие высоты, силы, тембра, модуляций голоса. Голосовые (ортофонические) 
упражнения как средство выработки координированной работы речевой мускулатуры. 
Мелодекламация  и  чтение  стихотворений с  соблюдением физиологических приемов 
голосоведения.
Специфика содержания работы по формированию дыхания, голоса, 
звукопроизношения определяется с учетом механизма речевой патологии.
Развитие фонематического восприятия. Подготовительные упражнения: восприятие и 
анализ музыки различной тональности, характера, громкости, темпа и ритма. 
Произношение/пропевание под музыку речевого материала, насыщенного 
оппозиционнымизвуками.
Развитие темпа и ритма речи.  Ритмическая основа речи, обеспечивающая овладение 
слоговой/акцентной структурой слова, словесным ударением. Ориентация на 
ритмическую основу слогов, слов и фраз на основе формирования чувства ритма 
(музыкального и двигательного).  Развитие чувства ритма,  координации ритмических 
движений с музыкой в соответствии с ее характером, динамикой, регистрами и речью 
(движения с хлопками, действия с предметами: флажками, лентами, платочками, 
мячами). Счетные упражнения, обеспечивающие соблюдение двигательной программы, 
пространственную организацию двигательного акта и использующиеся в качестве 
сигнала для выполнения движений. Двигательные инсценировки стихотворений, песни- 
пляски, в которых движения согласуются со словом, а речевой материал обеспечивает 
автоматизацию и дифференциацию звуков, обогащение лексикона, развитие 
грамматического строя речи.
Развитие просодической стороныречи. Просодическое оформление речи: мелодика, 
темп, ритм, акцент (логическое ударение), паузация. Развитие просодии на основе 
воспитанных характеристик речевого дыхания, темпо-ритмической организации 
движений, звуковысотных, динамических изменений, речевого слуха, 
обеспечивающего способность точно распознавать интонации, устанавливать связь 
интонационных средств со смыслом высказывания. Организация и уточнение 
семантической стороны речи, лексического значения слов. Сопровождение 
высказываний различных коммуникативных типов (повествование завершенное и 
незавершенное, вопросительная интонация с вопросительным словом и без 
вопросительного слова, восклицательная, побудительная интонация) выразительными 
движениями в соответствии с характером музыки.
Формы организации учебных занятий:
- индивидуальная
- парная



- фронтальная
- групповая
- коллективная

Программа  коррекионного  курса  «Индивидуальные  и  подгрупповые  занятия» 
Цель курса «Индивидуальные логопедические занятия» — развитие коммуникативно-

речевой компетенции обучающихся.
Задачи курса:
формирование у детей с речевыми нарушениями следующих составляющих речевой 

компетенции:  лексическо-грамматической,  фонетической,  диалогической,  монологической; 
овладение устной и письменной формами речи и умением применять их в различных 
жизненных ситуациях.

Общая характеристика курса
Коррекционный курс «Индивидуальные логопедические занятия» направлен на 

достижение следующих задач  обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 
когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов:

 развить психофизиологические механизмы, лежащие в основе устной речи: 
оптимальный для речи тип физиологического дыхания, речевое дыхание, голос, 
артикуляторную моторику, чувство ритма, слуховое восприятие;

 обучить нормативному (компенсированному) произношению всех звуков русского 
языка;

 сформировать просодические компоненты речи (темп, ритм, паузацию, 
интонационную выразительность, логическое ударение);

 развить функции фонематической системы (включающие процессы звукового 
анализа, синтеза, восприятия и представления);

 способствовать компенсации нарушений звукослоговой структуры слова;
 сформировать, развить и обогатить лексико-грамматический строй речи (уточнить 

значения слов, способствовать овладению продуктивными и непродуктивными способами 
словоизменения и словообразования, связи слов в предложении, моделями различных 
синтаксических конструкций предложений);

 развить коммуникативную функцию речи: формировать умение планировать 
собственное связное высказывание; самостоятельно определять и адекватно использовать 
языковые средства в соответствии с коммуникативной установкой и задачами 
коммуникации;

 способствовать компенсации нарушения чтения и письма.
Организационно-содержательные аспекты коррекционного курса

Рабочая программа ИЛЗ направлена на коррекцию устной речи обучающихся и 
профилактику и коррекцию дисграфии и дислексии. Работа по компенсации нарушенного 
речевого развития строится в несколько этапов.

№ 
этапа

Назначение этапа Цель этапа Содержание деятельности

I Диагностический Выявление 
индивидуальных 
речевых нарушений

 обследование речи детей;
 постановка логопедического 
заключения

II Подготовительный Подготовка к 
коррекции 
нарушенного 
звукопроизношения, к 
обучению чтению и 
письму

 развитие мелкой и речевой 
моторики, просодических 
компонентов речи;
 уточнение артикуляции 
правильно произносимых звуков;
 дифференциация сохранных



звуков на слух и в произнесении;
 развитие речеслухового 
восприятия, элементарных форм 
фонематического анализа;
 развитие зрительно- 
пространственных функций

III Основной Коррекция 
нарушенного речевого 
развития

 постановка, автоматизация 
звуков в речи;
 дифференциация фонетически 
близких звуков;
 дальнейшее развитие речевой 
моторики, слогового и 
фонематического анализа и синтеза;
 формирование лексики и 
грамматического строя речи

Содержание курса «Индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа» имеет 
концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в 
каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки 
обучающихся к восприятию нового, обеспечивает постепенное возрастание сложности 
материала и организует комплексное воздействие на формирование средств языка 
(фонетики, фонематики, лексики, грамматики) и связной речи.

Мозаичный состав обучающихся с нарушениями речи по степени тяжести, влиянию на 
образовательные и коммуникативные возможности детей, требуют дифференцированных и 
индивидуальных форм организации логопедической работы, поэтому для каждого 
конкретного обучающегося составляется перспективный план индивидуальной и 
подгрупповой логопедической работы в соответствии со специфическими нарушениями 
речи этого ребенка.

Тематическое планирование индивидуальной и подгрупповой логопедической работы
включает следующие разделы:

 звукопроизношение;
 просодика;
 фонематические процессы;
 лексико-грамматический строй;
 связная речь.

Количество часов, отведенное на изучение каждой темы является примерным и может 
варьироваться в зависимости от индивидуального темпа усвоения учебного материала.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

результатов:

Задача реализации 
курса

Планируемые результаты освоения курса
Выпускник научится на 

минимальном уровне
Выпускник научится на 

достаточном уровне
1. Развитие 
психофизиологических 
механизмов, лежащих 
в основе устной речи: 
а) оптимального для

регулировать плавный 
продолжительный выдох при 
произнесении предложений и 
текстов
регулировать оптимальную силу

 воспроизводить 
интонационно верно, с 
соблюдением пауз и 
логических ударений 
предложения и тексты



речи типа 
физиологического 
дыхания, речевого 
дыхания,
б) голоса,
в) артикуляторной 
моторики,
г) чувства ритма

голоса
называть основные органы 
артикуляционного аппарата 
четко и правильно выполнять 
артикуляциионные движения в 
соответствии с речевой 
инструкцией,
удерживать артикуляционную 
позу и переключаться на 
другую
воспроизводить несложный 
ритм

 демонстрировать 
сформированные 
произносительные навыки 
(четкое произношение, 
адекватную интонацию, 
соблюдение ритма) на 
материале стихотворений и 
связных текстов

2. Развитие слухового восприятия, функций фонематической системы
а) смыслоразличи- 
тельная функция

различать на слух слова с 
близкими по 
артикуляционным и 
акустическим признакам 
фонемами

б) слухопроизноси- 
тельная 
дифференциация 
фонем

 повторять воспринятый 
на слух слоговой ряд из 2 
слогов

дифференцировать 
твердые/мягкие, 
звонкие/глухие, 
свистящие/шипящие согласные 
повторять воспринятый на слух
слоговой ряд из 3 слогов

в) фонематический 
анализ и синтез

выделять и сравнивать 
языковые единицы (звук, 
буква, слово)
давать характеристику звукам 
русского языка: 
дифференцировать гласные и 
согласные звуки, ударные и 
безударные гласные, 
твердые/мягкие, звонкие/глухие 
согласные;
определять последовательность, 
количество, место звука в 
словах простой звукослоговой 
структуры
выделять ударные слоги и 
ударные гласные в словах из 4-
5 слогов, сравнивать две формы 
одного и того же слова с 
различным ударением. 
составлять схему дву- и 
трехсложного слова
синтезу слов из 3-4 слогов, 3-
5 звуков

определять 
последовательность, 
количество, место звука в 
словах сложной 
звукослоговой структуры
осуществлять перенос 
ударения с одного слога на 
другой при образовании 
грамматических форм;
составлять схему 
четырехсложного
слова со стечением согласных; 
синтезу слов из 5-6 слогов, 6-7 
звуков

3. Обучение 
нормативному 
(компенсированному) 
произношению всех 
звуков русского языка

 правильно произносить 
гласные и «простые» 
согласные (заднеязычные, 
переднеязычные, губные) 
звуки

произносить свистящие, 
шипящие, аффрикаты, 
сонорные звуки в прямых,
обратных, закрытых слогах и 
слогах со стечением 
согласных



с учетом системной 
связи между фонемами 
русского языка, их 
артикуляторной и 
акустической 
характеристики, 
характера дефекта 
(параллельно с 
развитием операций 
языкового анализа и 
синтеза на уровне
предложения и слова)
4. Коррекция 
нарушений 
звукослоговой 
структуры слова

воспроизводить слоговые 
ряды (из 3 слогов) с 
меняющимся ударением,
воспроизводить серии слогов 
со стечением  согласных  (шва-
ста- зва)
самостоятельному 
употреблению слов 
сложной звукослоговой 
структуры (сковородка, 
скворечники, 
представление)

воспроизводить слоговые 
ряды (из 4-5 слогов) с 
меняющимся ударением с 
оппозиционными звуками
воспроизводить серии слогов 
со стечением согласных и 
оппозиционными свуками 
(шос-шус-шас, рал-лар-рал) 
четко и правильно 
произносить
звуки в многосложных словах 
с закрытыми слогами, 
стечением согласных и 
наличием оппозиционных 
звуков (кораблекрушение, 
мороженщица,
подтверждение)

5. Формирование 
просодических 
компонентов речи: 
а) темпа
б) ритма,
в) паузации, 
г) интонации
д) логического 
ударения

воспроизводить простой 
стихотворный текст в 
заданном темпе;

воспроизводить  простые 
ритмы ( // - // ) ( / - ///)
использовать  паузу  для 
ритмической организации 
речи;

различать на слух типы 
предложений 
(вопросительные, 
побудительные, 
повествовательные)

научится воспроизводить 
сложный ритмический 
рисунок (// - // - / - ///) и 
составлять простой, выделяя 
сильную долю (используя 
знакомое стихотворение)

использовать паузу для 
интонационной организации 
речи;

воспроизводить предложения 
и тексты плавно, 
эмоционально выразительно;

интонационно верно, с 
соблюдением пауз и 
логических ударений 
воспроизводить предложения 
и тексты

6. Профилактика 
нарушений чтения и 
письма

 различать зрительные 
образы букв и графически 
правильно воспроизводить их;
 дифференцировать 
графически сходные 
рукописные буквы: строчные 
и-

 обозначать мягкость 
согласных звуков с 
помощью Ь, букв и, е, ё, ю, 
я.
 сравнивать звуковой 
и буквенный состав 
слова



ш, ш-т, в-д, у-д-з, г-р, х-с, э-е, 
э-с и др.; заглавные Г-П-Т, В-
Д, И-Ш, Л-М, Е-З и др.
 делить слова на слоги 
для переноса

Значение курса для решения целей и задач образования
Индивидуальные логопедические занятия играют важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования, способствуют социальной адаптации и 
развитию личности ребенка с ТНР. Своевременное овладение правильной речью является 
одним из главных условий формирования полноценной личности  ребенка, гармоничного 
психофизического развития, успешного обучения его в школе.

Индивидуальные логопедические занятия позволяют максимально успешно усвоить как
«академический» компонент образовательных программ, так и «жизненные компетенции» 
позволяющие ребенку овладеть знаниями, умениями и навыками необходимыми для 
успешной социализации.

Логические связи курса с остальными видами деятельности 
(урочная и внеурочная деятельность)

Навыки,  полученные обучающимся на ИЛЗ применяются им во всех видах учебной и 
внеурочной деятельности.

Навыки проведения фонематического анализа способствуют успешному освоению 
принципов фонетического анализа на уроках русского языка, работа со слоговой структурой 
находит свое отражение в морфологическом анализе слова на уроках предметной области
«Филология».

Развитие интонационной выразительности способствует более успешному освоению 
раздела «Синтаксис и пунктуация» предмета «Русский язык», а так же более точному 
пониманию текста.

Работа над усвоением норм формирования лексико-грамматических конструкций 
способствует развитию у обучающихся связной речи,  пониманию инструкций в устной и 
письменной форме, облегчает процесс коммуникации обучающихся со сверстниками и 
взрослыми.

Работа по формированию планирующей  функции речи направлена на преодоление у 
заикающихся детей боязни инициативы коммуникации, умение структурировать 
монологическую речь и диалоговое общение. По своему алгоритму структура речевого акта 
сходна с решением текстовых задач (мотив – мысль – внутренняя программа – реализация).

Работа над развитием аналитико-синтетической деятельности способствует достижению 
планируемых результатов в каждой образовательной области – обучающиеся получат навык:

 анализа неречевых ситуаций;
 выявления причинно-следственных, пространственных, временных и других 

семантических отношений;
 самостоятельного определения и адекватного использования языковых средств 

оформления связного высказывания в соответствии с коммуникативной установкой и 
задачами коммуникации.

Результаты освоения коррекционного курса
«Индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа»

Личностные     результаты  

Универсальные 
учебные действия

У выпускника будут 
сформированы на

минимальном уровне

У выпускника будут 
сформированы на достаточном

уровне
Самоопределение - основы гражданской 

идентичности, своей этнической
- компетентности в 

реализации основ гражданской



принадлежности в форме 
осознания «Я» как члена семьи,

представителя народа, 
гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за 
свою Родину, народ и историю, 
осознание ответственности 
человека за общее благополучие;

- способность к самооценке 
на основе критериев успешности 
учебной деятельности;

- чувство прекрасного и 
эстети-ческие чувства на основе 
знаком-ства с мировой и 
отечественной художественной 
культурой

идентичности в поступках 
и деятельности;

- адекватного понимания 
причин успешности/

неуспешности учебной 
деятельности;

- осознанных устойчивых 
эстетических предпочтений

и ориентации на искусство 
как значимую сферу человеческой 
жизни

Смыслообразование - внутренняя позиция 
школьника на уровне 
положительного отношения к 
школе, ориентации на 
содержательные моменты 
школьной действительности и 
принятия образца «хорошего 
ученика»;

- широкая мотивационная 
основа учебной деятельности, 
включающая социальные, 
учебно-познавательные и 
внешние мотивы;

- ориентация на понимание 
причин успеха в учебной 
деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль 
результата, на анализ 
соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, 
на понимание предложений и 
оценок учителей, товарищей, 
родителей и других людей;

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному
материалу и способам решения 
новой задачи

- внутренней позиции 
обучающегося на уровне 
положительного отношения к 
образовательному учреждению, 
понимания необходимости 
учения, выраженного в 
преобладании учебно- 
познавательных мотивов и 
предпочтении социального 
способа оценки знаний;

- выраженной устойчивой 
учебно-познавательной 
мотивации учения;

- устойчивого учебно- 
познавательного интереса к 
новым общим способам решения 
задач;

- положительной 
адекватной 
дифференцированной 
самооценки на основе критерия 
успешности реализации 
социальной роли «хорошего 
ученика»

Нравственно- 
этическое 
оценивание

- ориентация в 
нравственном содержании и 
смысле как собственных 
поступков, так и поступков 
окружающих людей;

- знание основных 
моральных норм и ориентация на 
их выполнение, дифференциация

- морального сознания на 
конвенциональном уровне,

способности к решению 
моральных дилемм на основе 
учета позиций партнёров в 
общении, ориентации на их 
мотивы и чувства, устойчивое 
следование в поведении



моральных и конвенциональных 
норм, развитие морального 
сознания как переходного от 
доконвенционального к 
конвенциональному уровню;

- развитие этических чувств
— стыда, вины, совести как 

регуляторов морального
поведения;

- эмпатия как понимание 
чувств других людей и 
сопереживание им

моральным нормам и этическим 
требованиям;

- установки на здоровый 
образ жизни и реализации ее в 
реальном поведении и 
поступках;

- эмпатии как осознанного 
понимания чувств других людей и 
сопереживания им, 
выражающихся в поступках,

направленных на помощь и 
обеспечение благополучия

Метапредметные     результаты  
Вид УУД/ 

составляющие
Выпускник научится на 

минимальном уровне
Выпускник научится на 
достаточном уровне

Регулятивные
Целеполагание -принимать и сохранять 

учебную задачу;
- учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем

- в сотрудничестве с 
учителем ставить новые 
учебные задачи;

- преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную

Планирование - учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем;

- планировать свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том 
числе во внутреннем плане;

- учитывать 
установленные правила в 
планировании и

контроле способа решения

- самостоятельно 
учитывать выделенные 
учителем

ориентиры действия в 
новом учебном материале

Прогнозирование - осуществлять 
предвосхищающий

контроль по результату и 
по способу действия

Учебные действия - выполнять учебные 
действия в материализованной,
громкоречевой и умственной 
форме

- проявлять 
познавательную инициативу в 
учебном

сотрудничестве
Контроль - учитывать 

установленные правила в 
контроле способа решения;

- осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату (в случае работы в 
интерактивной среде 
пользоваться реакцией среды

- осуществлять 
констатирующий и 
предвосхищающий

контроль по результату и 
по способу действия, 
актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания



решения задачи);
- различать способ и 

результат действия
Коррекция - вносить необходимые 

коррективы в действие после его
завершения на основе его 

оценки и учета характера 
сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для 
создания нового, более 
совершенного результата, 
использовать запись (фиксацию) 
в цифровой форме хода и 
результатов решения задачи, 
собственной звучащей речи на 
русском и иностранном языках

- вносить необходимые 
коррективы

в исполнение как по ходу 
его реализации, так и в конце 
действия

Оценка - адекватно воспринимать 
предложения и оценку 
учителей, товарищей, родителей 
и других людей;

- оценивать правильность 
выполнения действия на уровне 
адекватной ретроспективной 
оценки соответствия 
результатов требованиям данной 
задачи и задачной области

- самостоятельно 
адекватно оценивать 
правильность

выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы

в исполнение как по ходу 
его реализации, так и в конце 
действия

Саморегуляция - использовать речь для 
регуляции своего действия

- адекватно использовать 
речь для планирования и
регуляции своей деятельности

Коммуникативные
Инициативное 
сотрудничество и 
взаимодействие

- допускать возможность 
существования у людей 
различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его 
собственной, и ориентироваться 
на позицию партнера в общении 
и взаимодействии;

- учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различных позиций 
в сотрудничестве;

- формулировать 
собственное мнение и позицию;

- задавать вопросы;
- адекватно 

использовать речевые 
средства для решения 
различных коммуникативных 
задач;

- строить монологическое 
высказывание, владеть 
диалогической формой речи

- учитывать разные мнения 
и интересы и обосновывать 
собственную позицию;

- задавать вопросы, 
необходимые для организации

собственной деятельности 
и сотрудничества с партнером;

- адекватно использовать 
речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач



Управление 
коммуникацией

- допускать возможность 
существования у людей 
различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его 
собственной, и ориентироваться 
на позицию партнера в общении 
и взаимодействии;

- учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различных 
позиций в сотрудничестве;

- формулировать 
собственное мнение и позицию;

- договариваться и 
приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения 
интересов;

- строить понятные для 
партнера высказывания, 
учитывающие, что партнер знает 
и видит, а что нет;

- контролировать действия 
партнера;

- использовать речь для 
регуляции своего действия

- учитывать и 
координировать в 
сотрудничестве позиции других 
людей, отличные от 
собственной;

- учитывать разные мнения 
и интересы и обосновывать 
собственную позицию;

- понимать 
относительность мнений и 
подходов к решению проблемы;

- аргументировать свою 
позицию и координировать её 

с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке 

общего решения в
совместной деятельности;

- продуктивно 
содействовать разрешению 
конфликтов

на основе учета интересов 
и позиций всех участников;

- с учетом целей 
коммуникации достаточно 
точно,

последовательно и полно 
передавать партнеру 
необходимую информацию как 
ориентир для построения 
действия;

- осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;

- адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своей деятельности

Познавательные
Общеучебные - осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 
информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе 
с помощью инструментов ИКТ;

- строить сообщения в 
устной и письменной форме;

- ориентироваться на 
разнообразие способов решения 
задач;

- основам смыслового 
восприятия художественных и 
познавательных текстов,

- записывать, фиксировать 
информацию об окружающем 
мире с помощью инструментов 
ИКТ;

- осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной

и письменной форме;
- осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов
решения задач в 

зависимости от конкретных 
условий;

- произвольно и осознанно



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

- владеть рядом общих 
приемов решения задач

владеть общими приемами 
решения задач

Логические - осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и несущественных 
признаков;

- осуществлять синтез как 
составление целого из частей;

- проводить  сравнение, 
сериацию и классификацию по

заданным критериям;
- устанавливать причинно- 

следственные  связи  в 
изучаемом круге явлений;

- строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях;

- обобщать, т. е. 
осуществлять генерализацию и 
выведение общности для целого 
ряда или класса единичных 
объектов на основе выделения 
сущностной связи;

- осуществлять подведение 
под понятие на основе 
распознавания объектов, 
выделения существенных 
признаков и их

синтеза;
- устанавливать аналогии

- осуществлять синтез как 
составление целого из частей, 
самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие 
компоненты;

- осуществлять сравнение, 
сериацию и классификацию,

самостоятельно выбирая 
основания и критерии для 
указанных логических операций;

- строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно- 
следственных связей

Знаково- 
символические

- использовать знаково- 
символические средства, в том

числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая 
концептуальные) для решения 
задач

- создавать и 
преобразовывать модели и 
схемы для решения задач

Информационные - осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с 
использованием учебной 
литературы, энциклопедий, 
справочников (включая 
электронные, цифровые), в 
открытом информационном 
пространстве, в том числе
контролируемом пространстве

- осуществлять 
расширенный поиск информации 
с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета



Интернета

Предметные     результаты  

Задача реализации 
курса

Планируемые результаты освоения курса
Выпускник научится на 

минимальном уровне
Выпускник научится на 

достаточном уровне
1. Развитие 
психофизиологических 
механизмов, лежащих 
в основе устной речи: 
а) оптимального для 
речи типа 
физиологического 
дыхания, речевого 
дыхания,
б) голоса,
в) артикуляторной 
моторики,
г) чувства ритма

регулировать плавный 
продолжительный выдох при 
произнесении предложений и 
текстов
регулировать оптимальную 
силу голоса
называть основные органы 
артикуляционного аппарата 
четко и правильно выполнять 
артикуляциионные движения в 
соответствии с речевой 
инструкцией,
удерживать артикуляционную 
позу и переключаться на 
другую

 воспроизводить 
интонационно верно, с 
соблюдением пауз и 
логических ударений 
предложения и тексты
 демонстрировать 
сформированные 
произносительные навыки 
(четкое произношение, 
адекватную интонацию, 
соблюдение ритма) на 
материале стихотворений и 
связных текстов

воспроизводить несложный 
ритм

2. Развитие слухового восприятия, функций фонематической системы.
а) смыслоразличи- 
тельная функция

различать на слух слова с 
близкими по 
артикуляционным и 
акустическим признакам 
фонемами

б) слухопроизноси- 
тельная 
дифференциация 
фонем

 повторять воспринятый 
на слух слоговой ряд из 2 
слогов

дифференцировать 
твердые/мягкие, 
звонкие/глухие, 
свистящие/шипящие согласные
повторять воспринятый на 
слух слоговой ряд из 3 слогов

в) фонематический 
анализ и синтез

выделять и сравнивать 
языковые единицы (звук, 
буква, слово)
давать характеристику звукам 
русского языка: 
дифференцировать гласные и 
согласные звуки, ударные и 
безударные гласные, 
твердые/мягкие, звонкие/глухие 
согласные;
определять последовательность, 
количество, место звука в 
словах простой звукослоговой 
структуры

определять 
последовательность, 
количество, место звука в 
словах сложной 
звукослоговой структуры
осуществлять перенос 
ударения с одного слога на 
другой при образовании 
грамматических форм;
составлять схему 
четырехсложного
слова со стечением согласных;
синтезу слов из 5-6 слогов, 6-
7 звуков

выделять ударные слоги и
ударные гласные в словах из 4-5



слогов, сравнивать две 
формы одного и того же 
слова с различным 
ударением. составлять схему 
дву- и трехсложного слова
синтезу слов из 3-4 слогов, 3-
5 звуков

3. Обучение 
нормативному 
(компенсированному) 
произношению всех 
звуков русского языка 
с учетом системной 
связи между фонемами 
русского языка, их 
артикуляторной и 
акустической 
характеристики, 
характера дефекта 
(параллельно с 
развитием операций 
языкового анализа и 
синтеза на уровне
предложения и слова).

 правильно произносить 
гласные и «простые» 
согласные (заднеязычные, 
переднеязычные, губные) 
звуки

произносить свистящие, 
шипящие, аффрикаты, 
сонорные звуки в прямых, 
обратных, закрытых слогах и 
слогах со стечением 
согласных

4. Коррекция 
нарушений 
звукослоговой 
структуры слова.

воспроизводить слоговые 
ряды (из 3 слогов) с 
меняющимся ударением,
воспроизводить серии слогов 
со стечением  согласных  (шва-
ста- зва)
самостоятельному 
употреблению слов 
сложной звукослоговой 
структуры (сковородка, 
скворечники, 
представление).

воспроизводить слоговые 
ряды (из 4-5 слогов) с 
меняющимся ударением с 
оппозиционными звуками
воспроизводить серии слогов 
со стечением согласных и 
оппозиционными свуками 
(шос-шус-шас, рал-лар-рал) 
четко и правильно 
произносить
звуки в многосложных словах 
с закрытыми слогами, 
стечением согласных и 
наличием оппозиционных 
звуков (кораблекрушение, 
мороженщица,
подтверждение)

5. Формирование 
просодических 
компонентов речи: 
а) темпа
б) ритма,
в) паузации, 
г) интонации
д) логического 
ударения

воспроизводить простой 
стихотворный текст в 
заданном темпе;

воспроизводить  простые 
ритмы ( // - // ) ( / - ///)
использовать  паузу  для 
ритмической организации 
речи;

различать на слух типы 
предложений 
(вопросительные,

научится воспроизводить 
сложный ритмический 
рисунок (// - // - / - ///) и 
составлять простой, выделяя 
сильную долю (используя 
знакомое стихотворение)

использовать паузу для 
интонационной организации 
речи;

воспроизводить предложения 
и тексты плавно,



побудительные, 
повествовательные)

эмоционально выразительно;
интонационно верно, с 
соблюдением пауз и 
логических ударений 
воспроизводить предложения 
и тексты

6. Профилактика  различать зрительные образы  обозначать мягкость
нарушений чтения и букв и графически правильно согласных звуков с помощью
письма воспроизводить их; Ь, букв и, е, ё, ю, я.

 дифференцировать  сравнивать звуковой и
графически сходные буквенный состав слова
рукописные буквы: строчные и-
ш, ш-т, в-д, у-д-з, г-р, х-с, э-е,
э-с и др.; заглавные Г-П-Т, В-Д,
И-Ш, Л-М, Е-З и др.
 делить слова на слоги для
переноса

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА
Звукопроизношение
Формирование навыков правильного произношения проходит несколько этапов.
На первом этапе используются неречевые упражнения, предполагающие развитие 

орального праксиса. Они включают комплекс артикуляционной гимнастики, изучение 
артикуляции звуков (постановку звуков) и слоговые упражнения. Эти виды 
предусматривают в основном развитие моторики органов артикуляционного аппарата.

Второй этап – развитие фонематического восприятия – очень тесно связан с 
артикуляционными упражнениями.  Дети учатся  слышать разницу  между  фонемами, т.  е. 
дифференцировать их на слух, опираясь на артикуляционные и акустические признаки 
звуков.

Третий этап – этап интеграции, т. е. дети приобретают навыки соединения фонемы в 
коротких высказываниях в соответствии с позиционными условиями.

Заключительный этап –  автоматизация,  т.  е.  переход правильного произношения в 
привычное настолько,  что оно не требует специального времени и обеспечивается двумя 
категориями факторов: бессознательными – посредством слушания (аудирования) и 
воспроизведения (говорения) и сознательными – посредством усвоения фонологических 
признаков звуков и особенностей их артикуляционного уклада.

Просодика
Обучение технике нижнедиафрагмального дыхания, сознательному регулированию 

его ритма, правильному соотношению вдоха и выдоха, распределению выдоха на 
определенные речевые отрезки.

Развитие умения регулировать темп речи в зависимости от содержания высказывания, 
с учетом пауз между речевыми отрезками.

Развитие интонационной выразительности речи включающую в себя: мелодику 
(повышение и понижение голоса при произнесении фразы), фразовое и логическое ударения 
(выделение паузами, повышением голоса, большей напряженностью и долготой 
произношения в зависимости от смысла высказывания), тембр речи (звуковую окраску, 
отражающую эмоциональные оттенки)

Фонематические процессы
Определение наличия данного звука в слове, его позиции по отношению к началу, 

середине или концу слова. Определение линейной последовательности и количества звуков в



слове. Различение слов, в которые входят одни и те же фонемы, расположенные в разной 
последовательности. Различение близких по звучанию, но разных по значению слов.

Совершенствование умения различать на слух длинные и короткие слова. Учить 
запоминать  и  воспроизводить  цепочки слогов со  сменой ударения и  интонации,  цепочки 
слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением 
согласных.

Усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры.
Лексико-грамматический строй
Уточнение и расширение запаса представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создание достаточного запаса 
словарных образов. Введение накопленных представлений и пассивного речевого запаса в 
активный словарь. Развитие понимания обобщающего значения слов, формирование 
доступных родовых и видовых обобщающих понятий. Расширение активного словаря 
обучающихся, обогащение его словами обозначающими предметы, явления, действия и 
признаки окружающей действительности.  Сопоставление предметов и явлений,  и на этой 
основе обеспечение понимания и использования в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 
Расширение понимания значения простых предлогов и обучение их правильному 
использованию в самостоятельной речи. Обеспечение усвоения притяжательных и 
определительных местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 
числительных, их использование в экспрессивной речи.

Обучение использованию в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: 
окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в именительном 
падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 
настоящего времени, глаголов мужского и женского рода прошедшего времени.

Практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 
использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно- 
ласкательными суффиксами, глаголов с различными приставками.

Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 
Совершенствование навыка согласования прилагательных и числительных с 
существительными в роде, числе, падеже. Совершенствование умения составлять простые и 
сложные предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 
распространять их однородными членами.

Развитие связной речи и речевого общения
Воспитание активного произвольного внимания к речи,  совершенствование умения 

вслушиваться в  обращенную речь,  понимать ее  содержание,  слышать ошибки в  чужой и 
своей речи. Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 
вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. Обучение составлению рассказа- 
описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связному рассказу о 
содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом 
или коллективно составленному плану. Развитие навыка пересказа хорошо знакомых сказок 
и коротких текстов. Развитие коммуникативной функции речи.



Тематическое планирование 1 класс

№ 
(кол-во 
занятий)

Звукопроизно- 
шение

Просодическая 
сторона речи

Фонематические 
процессы

Лексико-грамматический строй Связная речь

Программный 
материал 
учебного 
предмета

«Русский язык»
Обследование 
речи 
обучающегося

Выявление индивидуальных речевых нарушений.
Добукварный 
период

Гласные звуки
Звук [а] 
Постановка звука 
[…]

1. Формирование 
речевого 
дыхания, 
длительности и 
плавности 
речевого выдоха.
2. Развитие 
синхронности 
речевого 
дыхания и 
голоса

1. Развитие 
способности узнавать 
и различать 
неречевые звуки.
2. Дифференциация 
речевых и 
неречевых звуков.
3. Развитие 
способности узнавать 
и различать звуки 
речи по высоте и силе 
голоса.
4. Выделение звука 
из ряда других 
звуков.
5. Выделение ударного 
гласного в начале 
слова.
6. Выделение 
гласного звука в 
односложном слове.
7. Практическое 
усвоение 
понятий
«гласный — 
согласный» звук

1. Лексика:
«Наш класс», «Наша школа», 
«Дни недели» «Расписание. Режим 
дня».
2. Грамматика:
- составление словосочетаний 
с местоимениями мой, моя, 
мои;
- различение вопросов кто? и что? 
как вопросов о предмете 
одушевленном или 
неодушевленном

1. Составление простого 
предложения с 
глаголами настоящего 
времени (по картинке).
2. Составление связного 
учебного высказывания: 
сравнение предметов по 
цвету, форме величине, 
назначению

Буква А

Звук [о] 
Постановка звука 
[…]

Буква О

Звук [и] 
Постановка звука 
[…]

Буква И

Дифференциация 
гласных  [А-О-И] 
Постановка звука 
[…]

Буква Ы 
Буква У



Свистящие: [С][С’][З][З']
Постановка\ 
автоматизация\ 
уточнение 
артикуляции звука 
[…] (С)

1. Развитие 
речевого дыхания:
- дифференциация 
носового и 
ротового вдохов- 
выдохов.
2. Темпо- 
ритмическая 
организации речи:
-воспроизведение 
простых ритмов
( // - // ) ( / - // - / -
//)
- воспроизведение 
простых 
стихотворных 
текстов в 
заданном темпе

1. Выделение звука 
из ряда других 
звуков.
2. Определение 
наличия звука в 
слове.
3. Выбор предметных 
картинок, названия 
которых включают 
заданный звук.
4. Различение 
односложных и 
многосложных 
слов.
5. Закрепление 
понятий «гласный 
— согласный» звук

1. Лексика:
«Наши школа», «Столовая (посуда, 
продукты)», «Спальня (мебель, 
спальные принадлежности, белье, 
одежда)».
2. Грамматика:
- формирование навыка изменения 
числа иен существительных (доска 
– доски, книга – книги, стул – 
стулья)
- составление словосочетаний, 
указывающих на пространственное 
расположение предметов (тут, 
там, здесь, слева, справа, туда, 
сюда и т.д)

1. Составление связного 
учебного высказывания: 
сравнение предметов по 
цвету, форме величине, 
назначению.
2. Составление мини 
диалогов с использованием 
этикетных слов: спасибо, 
пожалуйста, 
здравствуйте, до свидания

Буква У 
Буква Н

Постановка\ 
автоматизация\ 
уточнение 
артикуляции звука 
[…] (С)

Буква С

Постановка\ 
автоматизация\ 
уточнение 
артикуляции звука 
[…] (С’)

1. Выделение звука 
из ряда звуков, 
слогов, слов.
2. Выделение первого 
и последнего 
согласного звука в 
слове.
3. Практическое 
знакомство с 
понятиями «твердый
— мягкий согласный 
звук».
4. Различение 
односложных и 
многосложных слов

1. Лексика:
«Наши школа», «Игровая комната 
(игры, игрушки)» «Комнатные 
растения».
2. Грамматика:
- использование глаголов во 
множественном числе (достань- 
достаньте, принеси- принесите, 
измени – измените…)
- составление словосочетаний 
с личными и указательными 
местоимениями (я, ты, он, 
она, этот, тот, такой, 
столько)

1. Составление простого 
предло-жения по схеме.
2. Распространение 
предложений при 
помощи признаков 
предмета (ясный, сухой, 
свежий, спелый и т.д.).
3. Установление временной 
последова-тельности событи 
по серии картин (2 карт) 
составление предло-жений п 
образцу, данному педагогом 
(Сначала…, а потом…)

Буква К

Постановка\ 
автоматизация\ 
уточнение 
артикуляции звука 
[…] (С’)

Буква Т

Постановка\ 
автоматизация\ 
уточнение 
артикуляции\

1. Распределение 
предметных картинок, 
названия которых 
включают

1. Лексика:
«Осень», «Деревья и кустарники».
2. Грамматика:
- составление словосочетаний

1. Составление простого 
предложения по схеме.
2. Распространение 
предложений при 

Буква Л



помощи



дифференциация 
звуков … (С-C’)

дифференцируемые 
звуки.
2.Определение места 
звука в слове 
(начало, середина, 
конец).
3. Закрепление 
понятий «твердый — 
мягкий звук»

посредством предлогов в, на, под, 
обозначающих местоположение, 
направление (на столе, под 
стулом, в салатнице);
- составление словосочетаний: 
признак + предмет (спелый 
абрикос, синяя слива, сочное 
яблоко, сладкие апельсины).
3. Словообразование: 
(Листопад, соковыжи-малка, 
пылесос)

признаков действия 
(ясно, сухо, свежо, 
холодно, дождливо и т. 
д.).
3. Сравнение предметов по 
вкусу, по цвету (Лимон 
кислый, а апельсин 
сладкий. Яблоко красное, а 
слива синяя)

Постановка\ 
автоматизация\ 
уточнение 
артикуляции\ 
дифференциация 
звуков … (С-C’)

Буква Р

Постановка\ 
автоматизация\ 
уточнение 
артикуляции звука 
[…] (З)

1. Развитие силы, 
высоты и тембра 
голоса с 
использованием 
игровых 
упражнений.
2. Формирование 
повествователь- 
ной, 
вопросительной, 
побудительной 
интонации

1. Определение 
наличия звука в 
слове. 2.Определение 
места звука в слове 
(начало, середина, 
конец).
3. Закрепление 
понятий «звонкий - 
глухой звук».
4. Различение 
односложных и 
многосложных 
слов.
5. Развитие слухового 
внимания к звуковой 
оболочке слова, 
слуховой памяти.
6. Различение слов, 
близких по звуковому 
составу (дуб-зуб, 
губы- зубы)

1. Лексика:
«Осень», «Осенние работы в саду, 
огороде».
2. Грамматика:
- составление словосочетаний с 
существительными мужского и 
жен- ского рода и глаголами 
настоящего времени 3-го лица 
(заяц замер, зайчиха замерла, …);
- составление словосоче-таний с сущ. 
в винит. падеже с предлогами в, на, 
под, отвечающими на вопрос куда? 
(зреет на дереве, собираем в 
корзину, упало под яблоню)

1. Составление 
предложений на 
заданную тему.
2. Распространение 
предложений при помощи 
слов, обозначающих 
время совершения 
действия (утром, вечером, 
осенью, весной и т.д.).
3. Составление 
предложений по сюжетной 
картине «Осень. Собираем 
урожай»

Буква В

Постановка\ 
автоматизация\ 
уточнение 
артикуляции звука 
[…] (З’)

Буква Е

Постановка\ 
автоматизация\ 
уточнение 
артикуляции\

1. Воспроизведение 
слоговых рядов из 2 
слогов (за-зя, зо-зё,
…).
2. Дифференциация на

1. Лексика:
«Осень», «Овощи, фрукты, ягоды».
2. Грамматика:
-составление словосочетаний с

1. Обучение вопросно- 
ответной форме 
общения:
- понимание предложных 
конструкций выражающих

Буква П



дифференциация 
звуков … (З-З’)

слух сохранных звуков 
по твердости — 
мягкости.
3. Звуковой анализ 
одно- двусложных 
слов туз стечения 
согласных (зал, 
зуб, коза)

существительными в предложном 
падеже с предлогами в, на (в 
значении местонахождении 
предмета, отвечающими на 
вопрос где? );
-составление словосочетаний 
числительное + существительное 
(один апельсин, два апельсина, 
пять апельсинов).
3. Словообразование: 
(сухофрукты)
- образование качественных 
прилагательных: ягода - 
ягодный, апельсин- 
апельсиновый, ананас - 
ананасовый

поручение, приветствие, 
благодарность, приказание.
2. Составление диалогов 
по теме: в магазине, на 
рынке (используя 
консрукции
«Сколько стоит, 
сколько взвесить, 
пожалуйста, спасибо»)Постановка\ 

автоматизация\ 
уточнение 
артикуляции\ 
дифференциация 
звуков … (З-C)

1. Воспроизведение 
слоговых рядов из 2 
слогов (са-за, су-зю,
…)
2. Дифференциация 
звуков по глухости 
- звонкости  в 
прямых слогах.
3. Звуковой анализ 
двусложных слов из 
открытых слогов, 
двухсложных слов с 
закрытым слогом 
(осы, зима, лиса, сова, 
завод, замок, синяк, 
голос).
4. Различение слов, 
близких по звуковому 
составу (суп-зуб, 
коза- коса, розы-
росы)

Буква М

Сонорные звуки [Л][Л']
Постановка\ 
автоматизация\ 
уточнение 
артикуляции звука 
[…] (Л)

1. Развитие 
речевого 
дыхания:
- распределить 
длину выдоха на 
произношение 
таблицы гласных

1. Выделение звука 
из ряда звуков, 
слогов, слов.
2. Определение 
количества звуков, их 
последовательности в 
слове из 3-5 звуков 

1. Лексика:
«Осень», «Птицы».
2. Грамматика:
-составление словосочетаний с 
существительными мужского и 
женского рода и глаголами 
прошедшего времени первого 

1. Установление временной 
последовательности 
событий по серии картин 
(2 картины) составление 
предложений по образцу, 
данному педагогом 
(Сначала…, а потом…).

Буква З

Постановка\ 
автоматизация\

Буква Б



без и



уточнение 
артикуляции звука 
[…] (Л)

и, э, а, о, у, ы;
- на выдохе 
произносить 
слоговые 
цепочки, 
постепенно 
увеличивая 
количество 
слогов.
2. Упражнения 
для 
формирования 
навыка 
фразового и 
логического 
ударения: – 
выделение 
паузами, 
повышением 
голоса, большей 
напряженностью 
и долготой 
произношения в 
зависимости от 
смысла 
высказывания

стечения согласных.
3. Составление схемы 
слова из 2х слогов без 
стечения согласных с 
выделением ударного 
слога (халат, молот, 
мелок, холод, пенал, 
укол, дятел, колун, 
бокал, белый).
4. Выбор слова к 
соответствующей 
графической 
схеме

третьего лица (лодка плыла, 
Николай плыл);
- с существительными в 
родительном падеже с предлогом у в 
значении принадлежности (у Клавы, 
у волка, у белки)

2. Составление 
предложений с глаголами 
в настоящем и прошедшем 
времени: «плывет- плыл, 
бежит - бегал»

Постановка\ 
автоматизация\ 
уточнение 
артикуляции звука 
[…] (Л’)

1. Выделение ударного 
гласного в слове, 
последнего звука в 
слове.
2. Закрепление 
слогового анализа 
слов из 2-3 слогов, с 
опорой на гласные 
звуки.
3. Практическое 
закрепление 
понятий
«гласный — 
согласный» звук.

1. Лексика:
«Животные», «Домашние 
животные».
2. Грамматика:
-составление словосочетаний с 
существительными в родительном 
падеже в значении отрицания (нет 
тополя, нет липы, нет льва).
3. Словообразование:
Лед – ледок – льдина – льдьнка 
– ледник – ледовый – ледяной – 
гололед

1. Обучение ответам 
на вопросы где? куда?.
2. Составление по 
вопросам учителя простых 
распространенных 
предложений, содержащих 
обращение к собеседнику 
с просьбой, вопросом

Буква Б

Постановка\ 
автоматизация\ 
уточнение 
артикуляции звука 
[…] (Л’)

Буква Д

Постановка\ 
автоматизация\ 
уточнение 
артикуляции\ 
дифференциация 
звуков … (Л-Л’)

1. Воспроизведение 
слоговых рядов из 3 
слогов (ла-ля-ла, лё-
ло- лё…).
2. Дифференциация 
звуков по 
твердости
— мягкости.
3. Сравнение звукового 
состава слов (лук-люк, 

1. Лексика:
«Наш город», «Транспорт».
2. Грамматика:
-составление словосочетаний с сущ. 
в тв. падеже без предло-га в 
значении орудия или средства 
действия (подметал метлой, копал 
лопатой);
- составление словосочетаний 
местоим. 2-го лица + глагол (ты 

1. Составление коротких 
диалогов по вопросам с 
использованием изученных 
типов предложений
«Приглашение гостей, 
представление себя».
2. Составление рассказа- 
описания дороги домой

Буква Я

Постановка\ 
автоматизация\ 
уточнение 
артикуляции\

Буква Я



мел-мель, угол-уголь, бежал – вы бежали, ты шел–вы 
шли)



дифференциация 
звуков … (Л-Л’)

галка - галька).
3. Преобразование 
слов за счет замены 
одного звука (галка - 
палка - полка, белка 
– булка )

Шипящие звуки [Ш][Ж], дифференциация свистящих - шипящих звуков.
Постановка\ 
автоматизация\ 
уточнение 
артикуляции 
звука […] (Ш)

1. Упражнения 
для 
формирования 
навыка 
фразового и 
логического 
ударения: – 
воспроизведение 
слоговых 
цепочек со 
сменой ударения 
(ША-ша-ша, ша- 
ША-ша, ша-ша- 
ША).
2. Ускорение и 
замедление речи 
в зависимости 
от содержания 
высказывания с 
учетом пауз 
между речевыми 
отрезками.
3. Развитие силы, 
высоты и тембра 
голоса с 
использованием 
игровых

1. Воспроизведение 
слоговых рядов из 3 
слогов с меняющейся 
гласной и ударением 
(шА-шо-шу,ша-шО-шу, 
ша-шо-шУ,…).
2. Слоговой и 
звуковой анализ 2-3 
сложных слов без 
стечения согласных 
(шина, ушиб, шорох, 
мешок, машина, 
малыши,…).
3. Составление 
схемы слова с 
выделением 
ударного слога.
4. Выбор слова к 
соответствующей 
графической 
схеме

1. Лексика:
«Наш город», «Магазин».
2. Грамматика:
-составление словосочетаний с 
существительными с суффиксами – 
ик-, -ек-, -к- (уменьшительно- 
ласкательными);
- с существительными в 
дательном падеже без предлога в 
значении адресата действия 
(напишу Мише);
- с существительными в 
творительном падеже с 
предлогами под, над, за (над 
машиной, за шкафом, под 
вешалкой).
3. Словообразование:
(пешеход – пешеходный)

1. Составление по схеме 
простых распространенных 
предложений.
2. Составление коротких 
диалогов по вопросам с 
использованием изученных 
типов предложений по 
темам «В транспорте», «В 
магазине»

Буква Г

Постановка\ 
автоматизация\ 
уточнение 
артикуляции 
звука […] (Ш)

Буква Ч

Постановка\ 
автоматизация\ 
уточнение 
артикуляции\ 
дифференциация 
звуков … (С-Ш)

1. Дифференциация 
звуков схожих по 
акустическим 
признакам:
• в прямых слогах;
• в обратных слогах.
2. Распределение 
предметных картинок, 
названия которых

1. Лексика:
«Наш город», «Правила 
дорожного движения», 
«Дорожные знаки».
2. Грамматика:
-соотнесение вопросов что 
делает? что делал? со временем 
действия (спешил – спешу, смешил 
– смешу);

1. Составление простых 
предложений по 
данной модели.
2. Составление коротких 
рассказов описаний (по 
образцу): «Моя улица»,
«Мой дом»

Буква Ь

Постановка\ 
автоматизация\ 
уточнение

Буква Ш



- составление словосочетаний 
обозначающих переходность



артикуляции\ 
дифференциация 
звуков … (С-Ш)

упражнений 
(скажи голосом 
Маши, голосом 
Медведя)

отличаются одним 
звуком (Машка – 
маска, башня – 
басня, крыша - 
крыса).
3. Преобразование 
слов за счет замены 
одного звука на 
другой

действия на предмет (моет 
чашку, стол)

Постановка\ 
автоматизация\ 
уточнение 
артикуляции 
звука […] (Ж)

1. Выделение звука 
из ряда звуков, 
слогов, слов.
2. Составление 
схемы трехсложного 
слова с закрытым 
слогом в 
конце(мужичок, 
утюжок, ежонок, 
ежиный).
3. Подбор слов с 
заданным количеством 
звуков.
4. Составление слов 
из заданной 
последовательности 
звуков

1. Лексика:
«Наш город», «Транспорт».
2. Грамматика:
-составление словосочетаний с 
существительными в винительном 
падеже в зависимости от рода и 
обозначения одушевленности и 
неодушевленности (вижу 
жаворонка, вижу одежду, вижу 
журнал);
- с существительными в 
родительном падеже в без предлога 
(нет жука, нет журнала)

1. Вопросно-ответная 
форма: понимание 
вопросов, выработка 
умений кратко и 
полно отвечать на 
них.
2. Составление рассказа- 
описания пути по 
схеме- плану (описание 
дороги домой)

Сочетания 
ЧА,ЧУ,ШИ

Постановка\ 
автоматизация\ 
уточнение 
артикуляции 
звука […] (Ж)

Буква Ж

Постановка\ 
автоматизация\ 
уточнение 
артикуляции\ 
дифференциация 
звуков … (Ж-Ш)

1.  Дифференциация 
звуков по глухости 
- звонкости
• в прямых слогах;
• в обратных слогах.
2. Распределение 
предметных картинок, 
названия которых 
включают 
дифференцируемые 
звуки.

1. Лексика:
«Зима», «Хвойные и лиственные 
деревья».
2. Грамматика:
-составление словосочетаний с сущ. 
в родительном падеже с предлогами 
из, с, от, около в значении места, 
откуда совершается действие (вышел 
из леса, сошел с поезда, отъехали 
от гаража, живет около школы);
- существительное в именительном

1. Составление и 
употребление простых 
распространенных 
предложений по сюжетной 
картинке.
2. Составление рассказов 
описаний по 
схематическому плану
«Сосна и елка», «Первый 
снег» «Признаки зимы»

Буква Ё

Постановка\ 
автоматизация\ 
уточнение 
артикуляции\ 
дифференциация

Буква Й



звуков … (Ж-Ш) 3. Преобразование 
слов за счет замены 
одного звука на дру- 
гой .
4. Звуковой анализ 
слов с 
йотированной 
гласной вначале

падеже + прилагательное 
(пушистый медвежонок, 
колючий ёжик);
- местоимения первого лица 
+ глаголы.
3. Словообразование:
(многоэтажный)
Лыжи - лыжня- лыжный – лыжник

Постановка\ 
автоматизация\ 
уточнение 
артикуляции\ 
дифференциация 
звуков … (Ж-З)

1. Дифференциация 
звуков схожих по 
акустическим 
признакам:
• в прямых слогах;
• в обратных слогах.
2. Распределение 
предметных картинок, 
названия которых 
включают 
дифференцируемые 
звуки.
3. Преобразование 
слов за счет замены 
одного звука на другой 
(зал-жал, залей-жалей, 
жевать-зевать).
4. Звуковой анализ 
слов с йотированной 
гласной в начале 
(южный, язык, 
ежик,
…)

1. Лексика:
«Зима на реке», «Дикие животные 
зимой».
2. Грамматика:
-составление словосочетаний с 
существительными орудийного 
значения и глаголами настоящего 
времени (подметает метлой);
- составление словосочетаний глагол
+ существительное в дательном 
падеже с предлогом к в 
значении лица или места, к 
которому направлено действие 
(побежал к забору, прижался к 
стене)

1. Установление временной 
последовательности 
событий по серии картин 
(три картины).
2. Составление рассказов 
описаний по 
схематическому плану
«Зима на реке», 
«Дикие животные 
зимой»

Буква Х

Постановка\ 
автоматизация\ 
уточнение 
артикуляции\ 
дифференциация 
звуков … (Ж-З)

Буква Ю

Сонорные звуки [Р][Р']
Постановка\ 
автоматизация\ 
уточнение

1. Развитие 
речевого 
дыхания:

1. Выделение звука 
из ряда звуков, 
слогов, слов.

1. Лексика:
«Зима», «Дикие животные зимой»,
«Зимняя одежда и обувь».

1.Составление диалогов по 
темам «В магазине 
одежды».

Буква Ц



артикуляции звука 
[…] (Р)

- сочетать выдох 
с произнесением 
согласных 
звуков ТРРРР…, 
ДРРРР… .
2. Различение на 
слух типов 
предложений 
(вопросительные, 
побудительные, 
повествователь- 
ные). 
3.Упражнение на 
развитие тембра 
речи:
– звуковой 
окраски, 
отражающей 
эмоциональные 
оттенки 
(«грустный, 
веселый, 
мрачный» тембр 
и т. п.)

2. Воспроизведение 
слоговых рядов из 
3 прямых, 
обратных, 
закрытых слогов 
(ра-ро-ру, ар-ор-ур,
ран-рон-рун, вар-вор- 
вур, … ).
3. Определение 
последовательности 
звуков слове.
4. Слоговой и 
звуковой анализ 1-2 
сложных слов со 
стечением согласных 
в начале слова (трава 
– дрова, трап – драп, 
…)

2. Грамматика:
-составление словосочетаний: с 
существительными в творительном 
падеже с предлогом с в значении 
совместимости или сопровождения 
(пирог с творогом, с курагой);
-составление словосочетаний: с 
существительными множественного 
числа с окончаниями –ы(-и), -а(-я) 
и глаголами настоящего времени.
3. Словообразование:
(водопровод, кинотеатр)

2. Различение вопросов 
что делает? что далел? 
как вопросов о действии, 
выраженном в настоящем 
или прошедшем 
времени.
3. Различение вопросов 
кто? и что? как 
вопросов о предмете 
одушевленном или 
неодушевленном

Постановка\ 
автоматизация\ 
уточнение 
артикуляции звука 
[…] (Р)

Буква Э

Постановка\ 
автоматизация\ 
уточнение 
артикуляции звука 
[…] (Р)

Буква Э

Постановка\ 
автоматизация\ 
уточнение 
артикуляции звука 
[…] (Р’)

1. Подбор слова с 
заданным количеством 
звуков.
2. Преобразование 
слов за счет замены 
одного звука на 
другой (кепка – репка, 
печка – речка, море – 
горе, прятки – прялки, 
…).
3. Звуковой анализ 
слов с мягким и 
твердым знаком 
(дверь, хорьки, …)

1. Лексика:
«Моя семья», «Мой дом», «Речевой 
этикет дома».
2. Грамматика:
-составление словосочетаний: 
числительное + 
существительное;
- с существительными в 
родительном падеже с предлогом у и 
без предлога, в значении 
принадлежности предмета или его 
отрицания (у пескаря, нет пескаря);
- с существительными в винительном 
и творительном падежах 
единственного числа

1. Составление устных 
высказываний о 
простых случаях из 
собственной жизни (с 
направляющей 
помощью).
2. Пересказ рассказа или 
сказки самостоятельно или 
с по вопросам

Буква Щ

Постановка\ 
автоматизация\ 
уточнение 
артикуляции звука 
[…] (Р’)

Буква Ф

Постановка\ 
автоматизация\ 
уточнение 
артикуляции звука 
[…] (Р’)

Буквы Ь, Ъ

Постановка\ 
автоматизация\ 
уточнение

1. Дифференциация 
звуков по 
твердости
— мягкости.

1. Лексика:
«Моя семья», «Правила поведения 
в гостях и дома», «Семейные

1. Распространение 
предложений по модели: 
Солнце светит (как?) 
ярко.

Слово,



артикуляции\ 
дифференциация 
звуков … (Р-Р’)

2 Выделение ударного 
гласного в слове, 
составление схемы 
слова из 2-3 слогов со 
стечением согласных 
(шрам, арка, репка, 
драка, персик, 
крякать, хрюкать, 
дремать, кричать, ,
…).
3. Определение звуков, 
стоящих перед или 
после определенного 
звука

праздники».
2. Грамматика:
-составление словосочетаний: с 
существительными в предложном 
падеже с предлогами в, на (лежит 
в коробке, на коробке);
- с существительными с суффиксами
-ист-, -щик-, -чик-, -щиц(а)-, -тель-
, -арь- обозначающими лиц по 
роду их деятельности (строитель, 
тракторист, продавщица, пекарь,
…).
3. Словообразование:
(водопровод, кофеварка, кофемолка, 
пароварка)

Солнце ярко светит 
(когда?) летом.
2. Сравнение предметов по 
вкусу, весу: конструкция 
типа «варенье сладкое, а 
лекарство горькое» .
3. Составление диалога 
«За столом в гостях»

предложение, 
текст.
Упражнение в 
написании 
слов с 
изученными 
буквами.

Постановка\ 
автоматизация\ 
уточнение 
артикуляции\ 
дифференциация 
звуков … (Р-Р’)

Постановка\ 
автоматизация\ 
уточнение 
артикуляции\ 
дифференциация 
звуков … (Р-Л)

1. Дифференциация 
акустически сходных 
звуков
• в прямых слогах;
• в обратных слогах;
• в слогах со 
стечением двух 
согласных;
• в словах и фразах.
2. Определение звуков, 
стоящих перед или 
после определенного 
звука.
3. Преобразование 
слов за счет замены 
одного звука или 
слога (ров – лов, 
малина - Марина)

1. Лексика:
«Моя семья», «Моя мама», 
«Восьмое марта».
2. Грамматика:
-составление словосочетаний: 
местоимение 2-го лица + глагол 
(ты шел – вы шли, ты прыгаешь – 
вы прыгаете);
- с существительными в 
творительном падеже с предлогами 
под, над, за (за дверью, под 
стулом, над кроватью);
- с существительными в 
различных падежах.
3. Словообразование:
(водопровод, кинотеатр, ледоход, 
сельскохозяйственный, черноглазый, 
кареглазый, черноволосый)

1. Составление 
предложений по 
модели: кто? что 
делает? где? как?.
2. Понимание и 
употребление 
предложений, 
выражающих приветствие, 
поручения, благодарность.
3. Составление связного 
высказывания по 
образцу:
«Поздравление для мамы»

Алфавит.
Гласные 
звуки и буквы. 
Обозначение 
мягкости 
согласного 
звука.
Деление слов 
на слоги и 
деление слов 
для переноса.

Постановка\ 
автоматизация\ 
уточнение 
артикуляции\ 
дифференциация 
звуков … (Р-Л)



Аффрикаты Ч, Ц, Щ
Постановка\ 
автоматизация\ 
уточнение 
артикуляции звука 
[…] (Ч)

1. Речевое 
дыхание: на 
выдохе 
произносить 
слоговые 
цепочки, 
постепенно 
увеличивая 
количество 
слогов.
2. Темпо- 
ритмическая 
организация 
речи:
- ускорение и 
замедление речи 
в зависимости от 
содержания 
высказывания;
-чередование 
ударных и 
безударных 
слогов.
3. Интонация:
- интонационно 
верно, с 
соблюдением 
пауз и 
логических 
ударений 
воспроизводить 
предложения и

1. Воспроизведение 
слоговых рядов из 3 
слогов с меняющимся 
ударением (ча-ча-чА, 
ча-чА-ча, чА-ча-ча).
2. Звуковой анализ 2-
3- сложных слов со 
стечением согласных 
(внучок, значок, 
громче, мягче, 
тапочка, выпечка, 
тайничок, …).
3. Звуковой анализ 
слов с йотированными 
гласными в начале 
слова, после гласной, 
после мягкого знака, 
после согласной

1. Лексика:
«Весна», «Дикие животные весной»,
«Птицы весной».
2. Грамматика:
-составление словосочетаний: с 
существительными, обозначающими 
детенышей животных (с 
суффиксами
-онок-, -ёнок-);
- с существительными с суффиксами
-ик-, -ек-, -к-, -очк-, -ечк-
(уменьшительно-ласкательные);
- числительное + существительное, 
указывающие на количественные 
отношения и признаки предмета 
по счету (первый листочек, 
второй листочек, пятый 
листочек; два листочка, пять 
листочков)

1. Пересказ текста 
самостоятельно или 
по вопросам учителя.
2. Чтение коротких 
текстов с окнами 
(методика Г. Эббингауза): 
использование 
грамматической формы 
слова в зависимости от ее 
значения в составе 
предложения

Твердые и 
мягкие 
шипящие 
согласные . 
Буквы 
обозначающие 
два звука.
Перенос слов

Постановка\ 
автоматизация\ 
уточнение 
артикуляции звука 
[…] (Ч)

Постановка\ 
автоматизация\ 
уточнение 
артикуляции\ 
дифференциация 
звуков … (Ч-Т)

1. Выделение 
заданных звуков из 
ряда других.
2. Распределение 
предметных картинок, 
названия которых 
включают 
дифференцируемые 
звуки.
3. Составление слов 
из данных вразброс 
слогов.
4. Подбор слова к 
данной звуковой и 
слоговой схеме

1. Лексика:
«Весна», «Растения весной», 
«Труд людей весной».
2. Грамматика: состав-ление 
словосочетаний:
- с существительными в род. 
падеже с предлога-ми из, с, от, 
около в значении места, откуда 
совершается действие (вышел из 
чащи, отъехали от озера, 
спустился с пригорка, живет 
около села);
- с существительными 
множественного числа с 
окончаниями -ы(и), -а(я) и 
глаголами

1. Составление простых 
распространенных 
предложений с 
сочетаниями, 
обозначающими 
временные отношения.
2. Составление рассказа- 
описания (сравнение 
деревьев, кустарников, 
травянистых растений)

Слово. 
Предложение. 
Текст.
Связь слов в 
предложении. 
Связь 
предложений 
в тексте.

Постановка\ 
автоматизация\ 
уточнение 
артикуляции\ 
дифференциация 
звуков … (Ч-С)



короткие 
стихотворные 
отрывки с 
отработанными 
звуками

настоящего времени (распускаются 
листья, листочки, тают снега, 
сосульки, зеленеют поля, травы)

Постановка\ 
автоматизация\ 
уточнение 
артикуляции звука 
[…] (Ц)

1. Развитие силы 
и 
продолжительнос 
ти выдоха:
- проговаривание 
пословиц, 
поговорок, 
скороговорок на 
одном выдохе.
2. Темпо- 
ритмическая 
организация 
речи:
- ускорение и 
замедление речи 
в зависимости от 
содержания 
высказывания с 
учетом пауз 
между речевыми 
отрезками.
3. Интонация:
- использовать 
паузу для 
интонационной 
организации речи

1. Определение 
наличия звука в 
слове.
2. Слоговой и 
звуковой анализ слов 
со стечением 
согласных.
3. Выбор графической 
схемы к слову.
4. Составление слов 
из данных вразброс 
слогов

1. Лексика:
«Моя Родина - Россия».
2. Грамматика: составление 
словосочетаний:
- с существительными в 
дательном падеже с предлогом к в 
значении лица или места к 
которому направлено действие 
(подошел к цветку, к птице);
- с существительными с суффиксами
–ица-, обозначающими лиц женского 
рода по виду их деятельности 
(художница, школьница, 
учительница)

1. Распространение 
предложений по 
вопросам.
2. Составление 
предложений с 
заданными предлогами.
3. Составление, при 
помощи учителя, устного 
рассказа с использованием 
нескольких предложенных 
слов, объединенных 
общей ситуацией

Предложение. 
Текст.
Заглавная 
буква

Постановка\ 
автоматизация\ 
уточнение 
артикуляции звука 
[…] (Ц)

Постановка\ 
автоматизация\ 
уточнение 
артикуляции\ 
дифференциация 
звуков … (Ч-Ц)

1. Распределение 
предметных картинок, 
названия которых 
включают 
дифференцируемые 
звуки.
2. Дифференциация на 
слух существительных, 
названия которых 
отличаются одним 
звуком (цапля – сабля, 
сцена – стена, …).
4. Составление слов 
из данных вразброс 
букв

1. Лексика:
«Цветы и травы», «Насекомые».
2. Грамматика: составление 
словосочетаний:
- с существительными в 
творительном падеже с предлогом 
с, в значении совместимости или 
сопровождения (идет с 
учительницей);
- составление словосочетаний 
обозначающих временные 
отношения (дворец строят – 
строили, огурец рос -растет, 
страус бежал – бежит)

1. Понимание и 
употребление 
предложений, 
выражающих приветствие, 
благодарность, поручение, 
просьбу.
2. Составление текста- 
повествования «Сезонные 
изменения в природе»

Звуки и буквы. 
Гласные и 
согласные 
звуки.
Предлог

Постановка\ 
автоматизация\ 
уточнение 
артикуляции\ 
дифференциация 
звуков … (С-Ц)
Постановка\ 
автоматизация\

Обозначение 
звуков



уточнение 
артикуляции\ 
дифференциация 
звуков … (Т-Ц)

буквами. 
Азбука, или 
алфавит

Постановка\ 
автоматизация\ 
уточнение 
артикуляции звука 
[…] (Щ)

1. Упражнения 
для 
формирования 
навыка 
фразового и 
логического 
ударения: – 
выделение 
паузами, 
повышением 
голоса, большей 
напряженностью 
и долготой 
произношения в 
зависимости от 
смысла 
высказывания.
2. Развитие силы, 
высоты и тембра 
голоса с 
использованием 
игровых 
упражнений, 
игр- 
драматизаций

1. Выделение звука 
из ряда звуков, 
слогов, слов.
2. Определение 
количества звуков, 
их 
последовательности 
в слове.
3. Определение 
порядкового номера 
звука в слове, 
линейной 
последовательности 
звуков.
4. Составление слов 
из данных вразброс 
звуков

1. Лексика: «Скоро лето», 
«Летний лес», «Летом на реке»
«Рыбы».
2. Грамматика: составление 
словосочетаний:
- с существительными с суффиксом
-ищ- в значении увеличения
(волчище, хвостище, …);
- с переходными глаголами (моет 
чашку), с глаголами, 
указывающими на орудийность или 
средство действия (водит (что?) 
автобус, подметает (чем?) 
метлой)

1. Пересказ текста с 
опорой на план.
2. Устные высказывания (с 
помощью учителя): о 
простых случаях из 
собственной жизни или по 
аналогии с прочитанным; 
о событиях в школе, дома

Постановка\ 
автоматизация\ 
уточнение 
артикуляции звука 
[…] (Щ)

Слово и слог. 
Перенос слова

Постановка\ 
автоматизация\ 
уточнение 
артикуляции\ 
дифференциация 
звуков … (Ш-
Щ)

1. Распределение 
предметных картинок, 
названия которых 
включают 
дифференцируемые 
звуки.
2. Дифференциация на 
слух существительных, 
названия которых 
отличаются одним 
звуком.
3. Подбор картинки к 
заданной схеме 
слова.

1. Лексика:
«Части суток», «Летние 
развлечения».
2. Грамматика:
-составление словосочетаний: с 
существительными с суффиксами – 
ист-, -щик-, -чик-, -щиц(а)-, -тель-,
-арь-;
- существительное + прилагательное 
обозначающее временные 
отношения (утренняя свежесть, 
вечерняя прохлада, летний день, 
осенние цветы, …)

1. Распространение 
предложений с 
помощью вопросов.
2. Составление 
сложноподчиненных 
предложений с 
использованием союзных 
слов потому что, 
поэтому.
3. Чтение рассказов с 
послетекстовыми 
упражнениями и 
пересказом

Постановка\ 
автоматизация\ 
уточнение 
артикуляции\ 
дифференциация 
звуков … (С-Щ)

Обозначение 
мягкости 
согласных 
звуков на 
письме.
Шипящие 
согласныеПостановка\



автоматизация\ 
уточнение 
артикуляции\ 
дифференциация 
звуков … (Т-Щ)

звуки. 
Гласные после 
шипящих и их 
обозначение 
на письме.
Слова с 
сочетаниями 
ЖИ,ШИ, ЧА, 
ЩА, ЧУ, 
ЩУ

Постановка\ 
автоматизация\ 
уточнение 
артикуляции\ 
дифференциация 
звуков … (Ч-Щ)

1. Лексика:
«Явления природы (Дождь, 
ветер, радуга)», «Мой дом».
2. Грамматика:
-составление словосочетаний: 
числительное + существ, 
указывающее на количественные 
отношения и признаки предмета 
по счету;
- с существительными с суффиксами
-ик-, -ек-, -к-, -очк-, -ечк-, -ищ- 
уменьшительно-ласкательные и в 
значении увеличения (кот- 
котик- котеночек-котище, дом-
домик- домочек-домище)

1. Составление при 
помощи учителя устного 
рассказа с использованием 
нескольких предложенных 
слов, объединенных 
общей ситуацией.
2. Чтение коротких 
текстов с окнами 
(методика Г. Эббингауза): 
использование 
грамматической формы 
слова в зависимости от ее 
значения в составе 
предложения

Слова с 
сочетаниями 
ЧК, ЧН.
Парные 
звонкие и 
глухие 
согласные 
звуки.
Обозначение 
парных звуков 
на конце 
слова

Постановка\ 
автоматизация\ 
уточнение 
артикуляции\ 
дифференциация 
звуков … (Ч-Щ)

Повторение и закрепление изученного материала

Повторение 
(Резервные 

уроки)

Упражнение на 
развитие тембра 
речи – звуковой 
окраски, 
отражающей 
эмоциональные 
оттенки 
(«грустный, 
веселый,

1.Дифференциация 
слов идентичной 
слоговой структуры, 
включающих в себя 
йотированные гласные 
(Любка – юбка, ямка - 
лямка).
2. Составление слов 
из данных вразброс 
букв,

1. Лексика:
«Космос», «Экология».
2. Грамматика:
-составление словосочетаний: с 
существительными в различных 
падежах.
3. Словообразование:
Космос- космонавт- космический; 
путь – путник – путевой - 
спутник

1. Составление 
сложноподчинен-ных 
предложений с 
использованием союзных 
слов потому что, 
поэтому.
2. Пересказ текста с 
опорой на план

Правописание 
гласных в 
ударных и 
безударных 
слогах



мрачный» тембр 
и т. п.)

слогов

Обследование 
речи 
обучающегося

Оценивание качества освоения программного 
материала.

Выявление индивидуальных речевых нарушений

Слова – 
названия 
предметов. 
Слова – 
названия 
признаков 
предметов. 
Слова – 
названия 
действий 
предметов
Повторение



2 класс
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
По окончании 2 класса обучающиеся должны уметь:
 учащихся должны различать предложение, словосочетание, слово;
 анализировать слова по звуковому составу;
 составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать 

нарушенный порядок слов в предложении;
 подбирать группы родственных слов (несложные случаи); разбирать слово по 

составу(несложные случаи);
 писать под диктовку предложения и тексты;
 правильно читать вслух целыми словами;
 соблюдать паузы между предложениями, логическое ударение, необходимую 

интонацию;
 отвечать на вопросы по прочитанному;
 высказывать своё отношение к поступку героя, событию;
 пересказывать текст   по плану   с помощью учителя, несложные по содержанию 

тексты –самостоятельно.
 устно рассказывать на темы, близкие их интересам.

Личностные УУД
 Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с 

позиции:
– общепринятых нравственных правил;
– важности исполнения роли «хорошего ученика»;
– важности бережного отношения к своему здоровью и здоровью всех живых существ. 

Объяснять, почему конкретные однозначные поступки можно оценить как «хорошие» или
«плохие».

 Осознавать себя ценной частью большого разнообразного мира. Выбирать поступок 
в однозначно оцениваемых ситуациях. Признавать свои плохие поступки.

Регулятивные УУД
 Учиться определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно.
 Проговаривать последовательность действий на уроке.
 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.
 Учиться высказывать свое предположение (версию). Учиться работать по 

предложенному плану, использовать необходимые средства.
 Учиться совместно давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.
 Учиться отличать правильно выполненное задание от неверного.
 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.

Познавательные УУД
 Отличать новое от уже известного с помощью учителя.
 Находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке.
 Понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной 

задачи.
 Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем 

материалах. 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.
 Наблюдать и делать самостоятельные выводы. Подробно пересказывать небольшие 

тексты, называть их тему.



 Составлять простой план небольшого текста-повествования.
Коммуникативные УУД

 Оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения 
или небольшого текста).

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. Слушать и понимать речь других.
 Выразительно читать и пересказывать текст.
 Вступать в беседу на уроке и в жизни. Совместно договариваться о правилах общения 

и поведения в школе и следовать им.
Учиться выполнять различные роли в группе.
Реализация программы способствует выравниванию в соответствии с возрастными 

требованиями состояния развития речевой системы (устной и письменной), а также 
психофизических процессов у детей с нарушениями устной и письменной речи, имеющих 
нарушения зрения,  что  необходимо для  их  всестороннего  гармоничного  развития,  достаточного 
восстановления коммуникативной функции языка и успеваемости в общеобразовательной школе.

Место логопедических занятий в структуре основной общеобразовательной программы 
начального общего образования: образовательная область «Русский язык», «Чтение»,

«Окружающий мир».
Вся логокоррекционная работа в общеобразовательном учреждении осуществляется по 

следующим направлениям:
 диагностическая работа;
 коррекционно-развивающая работа;
 консультативная работа;
 информационно-просветительская работа;
 преемственно-перспективная работа.

Диагностическая работа включает:
 своевременное выявление детей, нуждающихся в логопедической помощи;
 раннюю диагностику речевых отклонений в развитии и анализ причин трудностей;
 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации  от 

специалистов разного профиля;
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, выявление 

его резервных возможностей;
 изучение анамнеза общего и речевого развития обучающихся;
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
 анализ успешности коррекционно-развивающей (логопедической) работы. Вводная 

фронтальная диагностика направлена на сбор информации о показателях  развития школьно- 
значимых психофизиологических функциях с применением метода направленного наблюдения за 
учебной деятельностью ребенка во время уроков и выполнения им тестовых заданий. 
Результаты фиксируются в индивидуальных речевых картах. По результатам проведенной 
диагностики педагог проектирует индивидуальныймаршрут коррекции устной и письменной речи.

Итоговая мониторинговая диагностика проводится по специально разработанному 
контрольно-оценочному материалу.

Требования к процедуре диагностики уровня развития устной и письменной речи 
младших школьников:

1. Обследованию подлежат основные виды познавательной деятельности ребёнка. 
Выявляются наиболее существенные операции мышления: анализ и синтез, обобщение и 
абстракция. Устанавливается, умеет ли ребёнок отличать существенные признаки и свойства 
предмета от несущественных, находить сходство или различие, обобщать окружающие предметы 
по какому-либо признаку и т.д.

2. При оценке уровня познавательных возможностей должны учитываться не только 
конечные результаты и скорость выполнения задания, но и данные анализа самого процесса 
деятельности. Поэтому в процессе обследования необходимо обращать внимание на то, проявляет 
ли ребёнок интерес к деятельности, внимателен или быстро отвлекается, как относится к успехам



и неудачам в своей работе, каковы трудности , и умеет ли он их преодолевать.
3. Обследование ребёнка рекомендуется начинать с выполнения заданий, доступных его 

возрасту и, в случае необходимости, упрощать их до тех пор, пока ребёнок не будет справляться с 
новой для него формой деятельности.

Непосредственно коррекционно-развивающая работа включает выбор методов и форм 
организации логопедической развивающей деятельности.

Методы, применяемые учителем-логопедом в рамках общеобразовательного учреждения:
 наглядные (демонстрация, иллюстрация);
 практические (игры, упражнения);
 словесные (объяснение, разъяснение, рассказ, инструкция, беседа). Формы работы 

учителя-логопеда в рамках общеобразовательного учреждения:
 логопедические занятия с детьми (групповые, подгрупповые, индивидуальные);
 консультирование (диалог, индивидуальная консультация, беседа-лекция) для группы 

родителей или педагогов;
 совместная работа родителей и детей дома по заданию логопеда.
Механизмы нарушений устной речи, а также чтения и письма во многом являются 

сходными, поэтому и коррекционно-развивающая работа по их устранению имеет много общего.
Успешность логокоррекционной работы определяется по сравнительным анализам 

результатов диагностических работ (вводной и итоговой).
Качественным показателем эффективности коррекционной работы является: 

скорригированное звукопроизношение; повышение обучаемости; пробуждение интереса к процессу 
чтения и письма; снижение количества ошибок дисграфического характера в письменных работах 
учащихся; снятие эмоциональной напряженности при выполнении учебных заданий.

Время освоения содержания каждого раздела программы носит индивидуальную 
направленность.  В связи с  этим допускается  выборочное и  автономное использование разделов 
программы, варьирование количества часов на усвоение коррекционногоматериала.

В содержании всех блоков логокоррекционной работы также заложены возможности 
предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общих умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В концепции фундаментального 
ядра общего образования определены следующие основные виды универсальных учебных действий 
(далее – УУД): личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. Личностные УУД 
обеспечивают ценностно- смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и 
события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида действий: 1) 
смыслообразование; 2) нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания.

Личностные универсальные учебные действия:
□ формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия 

(положительное отношение к школе,  логопедическим занятиям, способность адекватно судить о 
причинах своего успеха/неуспеха, связывая успех с усилиями, стараниями, трудолюбием);

□ повышение мотива учебной деятельности (интерес к новому);
□ формирование потребности в социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности (быть полезным обществу);
□ формирование уважительного отношения к иному мнению;
□ овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;
□ развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости;
□ развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов;
□ ориентация в  нравственном содержании и смысле поступков как собственных,  так и 

окружающих людей (справедливости, правдивости);
□ формирование моральной самооценки (развитие этических чувств – стыда, вины, 

совести – как регуляторов морального поведения);



□ развитие доброжелательности, доверия, внимательности к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи;

□ развитие эмпатии и сопереживания;
□ формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни;
□ формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

художественной литературой и произведениями искусства.
Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности и 

включают: 1) целеполагание; 2) планирование; 3) прогнозирование; 4) контроль в форме сличения 
способа действия и его результата; 5) коррекция; 6) оценка; 7) элементы волевой саморегуляции, 
как способности к волевому усилию.

Регулятивные универсальные учебные действия:
□ способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;
□ умение действовать по плану и планировать свою деятельность;
□ преодоление импульсивности, непроизвольности;
□ умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, исправлять 

допущенные ошибки;
□ умение адекватно воспринимать оценки;
□ умение различать трудность и сложность задания;
□ умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в учебной деятельности;
□ формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей.
□ умение  самостоятельно  формулировать  познавательную  цель  на  следующеезанятие; 
Познавательные УУД включают: 1) общеучебные действия; 2) логические действия; 3)

действия постановки и решения проблем.
Познавательные универсальные учебные действия:
□ развитие познавательных интересов и мотивов, любознательности, творчества;
□ готовность к принятию и решению учебных и познавательных задач;
□ развитие познавательной инициативы (умение задавать вопросы, участвовать в 

учебном сотрудничестве);
□ умение выделять существенную информацию из текстов и заданий;
□ ориентация в возможностях информационного поиска (справочник, словарь) и умение 

использовать эти ресурсы в сотрудничестве со взрослым или самостоятельно;
□ умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной речи в 

соответствии с задачами общения и нормами родного языка;
□ умение излагать свое сообщение в письменной речи;
□ умение осуществлять сравнение, анализ, классификацию, обобщение предметов и 

явлений.
Коммуникативные УУД обеспечивают: 1) социальную компетентность и сознательную 

ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или 
деятельности); 2) умение слушать и вступать в диалог; 3) участвовать в коллективном обсуждении 
проблем; 4) интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
□ потребность в общении со взрослыми и сверстниками;
□ владение определенными вербальными и невербальными средствами общения;
□ эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества;
□ умение слушать собеседника;
□ понимание возможности различных позиций и точек зрения на какой-то предмет или 

вопрос и уважение иной точки зрения;
□ учет разных мнений и умение обосновать собственное.
Новый стандарт предлагает в качестве основных образовательных результатов предметные, 

метапредметные и личностные. Результаты деятельности школьного учителя-логопеда напрямую 
влияют на качество обучения по литературному чтению, русскому языку, окружающему миру, что 
является основополагающим для дальнейшего усвоения знаний обучающимися в основной



начальной школе. Решение совокупности указанных задач может быть успешным при организации 
методически грамотного логопедического сопровождения.

Компоненты логопедического сопровождения:
□ профилактика речевых нарушений;
 логопедическая диагностика;
 коррекция речевых дефектов;
 формирование всех сторон (компонентов) речи;
 развитие невербальных психических функций;
 развитие эмоционально – волевой сферы;
 формирование нравственных установок ребёнка.
Консультативная работа включает проведение мероприятий по профилактике речевых 

нарушений у младших школьников.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
 различные  формы просветительской деятельности (лекции, беседы,  информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 
процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 
логопедической работы;

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
особенностей речевого развития различных категорий детей.

Преемственно-перспективная и методическая работа. Данное направление 
предусматривает:

осуществление связи с ДОУ, ОУ для детей с нарушениями речи, логопедами и врачами, 
специалистами детских поликлиник и психолого-медико-педагогических консультаций;

участие в работе методических объединений учителей-логопедов;
повышение своей профессиональной квалификации.

Этапы реализации программы
 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 учреждения.

 Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 
процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 
сопровождения детей.

 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 ребёнка

 Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 
сопровождения детей, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.

Механизм реализации программы
Одним из  основных механизмов реализации коррекционной работы является  оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 
системное сопровождение детей с речевой патологией.

Такое взаимодействие включает:
— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
— составление программ по коррекции речевых нарушений обучающихся.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- педагогического



сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка с речевыми нарушениями. Наиболее 
распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 
современном этапе — это консилиумы и психолого- логопедическое  сопровождение ребенка в 
процессе обучения.

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 
социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
общественными организациями и другими институтами общества).

Социальное партнёрство включает:
— сотрудничество с  учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 
особыми образовательными потребностями;

— сотрудничество с родительской общественностью.
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 (учёт структуры и уровня речевого 
дефекта и индивидуальных особенностей ребёнка; коррекционная направленность учебно- 
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий (в том 
числе информационных, компьютерных) для оптимизации образовательного процесса, повышения 
его эффективности, доступности);

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; использование специальных методов, приёмов, средств 
обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 
особые образовательные потребности детей; учёт специфики речевого нарушения ребёнка; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития 
ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях);

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздорови тельный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно гигиенических правил и норм);

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно развлекательных, спортивно 
оздоровительных и иных мероприятий;

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. При организации работы в данном направлении 
целесообразно руководствоваться разработанными на федеральном уровне методическими 
рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса для 
таких детей.

Отклонения в речевом развитии детей, обучающихся в общеобразовательных учебных 
заведениях, имеют различную структуру и степень выраженности. Одни из них касаются только 
произношения звуков; другие затрагивают процесс фонемообразования и, как правило, 
сопровождаются нарушениями чтения и письма; третьи – выражаются в недоразвитии как звуковой, 
так и смысловой сторон речи и всех ее компонентов. Таким образом, среди обучающихся выделяют 
группы детей  с  нарушениями речи,  обусловленными фонетическим недоразвитием речи (ФНР), 
фонетико-фонематическимнедоразвитием речи (ФФНР) и общим недоразвитием речи (ОНР).

Обследование обучающихся и дальнейшее отслеживание речевого развития проводится по 
методикам Т.А. Фотековой, нейропсихологическим диагностикам письма и чтения младших 
школьников Т.В. Ахутиной, О.Б. Иншаковой. По результатам диагностики составляется



аналитическая справка и индивидуальная речевая карта на каждого ребёнка, нуждающегося в 
логопедической помощи. Результаты логопедического обследования обсуждаются с  педагогом – 
психологом, классным руководителем. На основании материалов обследования составляется 
перспективный план работы для каждой группы обучающихся.

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной учителя-логопеда.

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 
развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 
индивидуальных адаптированных специальных (коррекционных) образовательных программ, 
учебников  и учебных пособий для  специальных (коррекционных)  образовательных учреждений 
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.

Материально-техническое обеспечение
Материально техническое  обеспечение заключается в  создании надлежащей материально 

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- развивающую среды 
образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально технические условия, 
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 
и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию 
их пребывания и обучения в учреждении.

Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды с использованием современных информационно-коммуникационных 
технологий. Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 
информации, к  информационно методическим фондам,  предполагающим наличие  методических 
пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 
мультимедийных, аудио и видеоматериалов

Кадровое обеспечение
Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 
темы. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 
должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности. Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 
педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить 
на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 
образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения 
должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития 
детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 
образовательного и реабилитационного процесса.

Организация работы по логопедическому сопровождению
Коррекция нарушений речи учащихся общеобразовательной школы требует организации 

специальной логопедической работы. Время для  логопедических занятий определено во второй 
половине дня. Продолжительность групповых занятий составляет

35 минут для обучающихся 1-ых классов, 40 минут для обучающихся 2-4 классов. 
Продолжительность одного индивидуального занятия – 20 минут. Количество занятий в неделю на 
одного ребенка – 2-3 занятия. Количество учебных недель: 1 класс – 33 недели, 2-4 класс – 34 
недели.

Условия проведения: занятия проводятся в специально оборудованном кабинете.



Объем учебного материала рассчитан в соответствии с физиологическими возрастными 
нормативами, это позволяет избежать переутомления и дезадаптации школьников. В тематическом 
планировании представлено примерное распределение часов по темам, но оно может быть изменено 
в  связи с  тем,  что дети-логопаты,  в  том числе дети с  ОВЗ должны проходить любую тему до 
полного усвоения.

Структура занятий определяется составом группы: при незначительном количестве в 
группе детей с дефектами произношения большая часть времени отводится фронтальной работе, в 
ходе которой формируются фонематические процессы и уточняются представления о звуко- 
слоговом составе слова. У детей, имеющих ОНР, методом устного опережения уточняется и 
активизируется словарный запас и модели простых синтаксических конструкций.

Вначале уточняются речевые возможности детей, уровень сформированности языковых 
средств, определяется состояние коммуникативных умений и навыков, осуществляется развитие и 
совершенствование психологических предпосылок к активной учебной деятельности (устойчивость 
внимания, способность к переключению).

Формирование этих свойств  неразрывно связано с  развитием основных учебных умений, 
прежде всего навыков и умений планировать и контролировать учебную работу, осуществлять её по 
ориентирам.  Коррекционная работа,  проводимая на  основе  анализа  звучащей речи,  занимает  на 
логопедических занятиях центральное место. В процессе  реализации данной программы дети 
уточняют практическое представление о предложении, слове, слоге, ударении, звуке, букве, 
гласном, согласном.

Также ведётся работа по:
- развитию фонематических процессов;
- формированию навыков анализа и синтеза звуко-слогового состава слов;
- закреплению звуко-буквенных связей;
- автоматизации поставленных звуков;
- формированию готовности к восприятию отдельных орфограмм, правописание 

которыхосновано на полноценных представлениях о звуковом составе слова.
- развитию памяти,  внимания, мышления,  восприятия, ориентировки  в  пространстве 

ивремени;
- развитию сенсорных и моторных функций;
- формированию кинестетической основы артикуляторных движений;;
- развитию эмоционально-волевой сферы и навыков учебной деятельности;
- формированию черт гармонической, социализированной личности.
Выбор тем коррекционных занятий обусловлен поставленными задачами. Программа 

предполагает следующее содержание коррекционно-воспитательной работы:
1. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению:

- устойчивость внимания;
- наблюдательность (особенно к языковым явлениям);
- способность к запоминанию;
- способность к переключению;
- навыки и приёмы самоконтроля;
- познавательная активность.

2. Формирование полноценных учебных умений:
- планирование предстоящей деятельности;
- принятие учебной задачи;
- активное осмысление материала;
- выделение главного, существенного в учебном материале, определение путей и 

средствдостижения цели;
- контроль за ходом своей деятельности;
- работа в определённом темпе;
- применение знаний в новых ситуациях;
- анализ, оценка продуктивности собственной деятельности.
В программу включена работа по созданию коммуникативных навыков:
1.        Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению:



- умение внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на 
посторонние воздействия; подчинять свои действия его инструкциям и замечаниям;

- умение понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме;
- умение владеть вербальными средствами общения в целях чёткого восприятия, 

удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в соответствии с полученной 
инструкцией;

- умение целенаправленно и последовательно выполнять учебные действия и адекватно 
реагировать на контроль и оценки со стороны учителя-логопеда.

2.        Формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации 
учебнойдеятельности:

- ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием;
- ответы на вопросы по ходу учебной работы с использованием усвоенной 

терминологии;
- ответы 2-3 фразами по ходу и итогам учебной работы (начало формирования 

связноговысказывания);
- применение инструкции (схемы) при подготовке связного высказывания по ходу и 

итогам учебной работы;
- обращение к учителю-логопеду или товарищу за разъяснением;
- пояснение инструкции, учебной задачи с использованием нужной терминологии;
- формулирование задания при выполнении коллективных видов учебной работы;
- соблюдение речевого этикета;

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области
«Логопедические занятия» для 2-го класса оцениваются по следующим направлениям:
Осознание себя как гражданина России проявляется в:
 уважительном отношение к русскому языку.
Освоение социальной роли ученика проявляется в:
 способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного материала;
 проявлении самостоятельности при выполнении заданий, подготовке учебных 

принадлежностей к занятиям;
 проявлении ответственного поведения (подготовка к занятию, трансляция заданий учителя- 

логопеда дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований);
 стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий).
Сформированность речевых умений проявляется в:
 способности использовать грамматически правильные связные высказывания для решения 

познавательных задач;
 способности использовать чтение и письмо для реализации коммуникации;
 возможности аргументировать свои решения, пересказывать учебные тексты, составлять 

описательные и повествовательные рассказы, говорить об испытываемых эмоциях, намерениях.
Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в:
 способности невербально проявлять вежливость (улыбка при встрече, обращении);
 правильном использовании форм речевого этикета в различных учебныхситуациях;
 уважительном отношении к мнению других учеников, педагога;
 умении делать правильный выбор на основе представлений о нравственных нормах и 

справедливости;
 умении соблюдать нормы поведения на занятиях.
Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в:
 умении замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в людях 

(составление текстов-описаний);
 способности к восприятию красоты слова, художественной ценности литературных 

произведений;
 активном стремлении слушать книги, участвовать в обсуждении прочитанных



произведений;
 умении рассматривать и оценивать картины известных художников, определять настроение 

автора, составлять предложения, рассказы, используя оценочную и эмоциональную лексику.
Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в:
 умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью, согласованно 

выполняя необходимые действия, не разрушая общего замысла;
 умении проявлять внимание к настроению партнера по общению;
 умении справедливо   распределять обязанности (подготовка к занятию, дежурство, 

групповое выполнение задания);
 умении уважительно относиться к чужому мнению (проявление внимания к чужому 

мнению);
 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и 

затруднения;
 умении сдерживать неодобряемые инфантильные поведенческие проявления (ябедничать, 

обзываться, громко плакать);
 способности уходить от конфликта.
Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и 

позитивного отношения к нему проявляется в:
 знании названий различных природных явлений, растений, зверей, птиц, насекомых, 

профессий, городов;
 интересе к знаниям о природе и человеке (стремление наблюдать, находить 

дополнительную информацию познавательного характера).
Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в:
 осознании своих эмоций (радуюсь, интересно, сержусь, расстроен и т.п.); состояния (плохо 

себя чувствую,  устал,  скучно и пр.),  затруднений (не понимаю, не  успел),  потребностей (плохо 
видно, надо выйти, повторите, пожалуйста);

 способности понимать и адекватно реагировать на успех и неуспех в учебной 
деятельности;

 способности анализировать причины успехов и неудач;
 способности разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощипедагога.
 способности запрашивать помощь педагога в затруднительных ситуациях;
 умении использовать визуальную подсказку при затруднениях в заданиях.
Метапредметные результаты  освоения курса «Логопедические занятия» для 2-го класса 

включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 
регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться.

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом.

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в:
 способности принимать и сохранять цели и задачи решения учебных задач;
 умении составлять тексты в устной и письменной формах в соответствии с поставленными 

задачами;
 использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих 

познавательных процессов (символические обозначения букв, слогов, слов, предложений, частей 
текста и т.п.);

 умении преобразовывать текстовую информацию в табличную, умении использовать 
обобщенную информацию при выполнении заданий;

 умении понимать схематичное оформление алгоритма учебного действия иследовать ему;
 способности смыслового чтения текстов, т.е. понимать прочитанное и отвечать на вопросы 

по содержанию текста;
 овладении начальными сведениями о сущности и особенностях языковых норм и правил.



Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в:
 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению;
 способности выполнять инструкции и требования педагога, соблюдать основные 

требования к организации учебной деятельности;
 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом;
 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 

образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно.
Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в:
 готовности слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его;
 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;
 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций.
Предметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 2-го класса. 

Разнообразие недостатков речи у обучающихся с ЗПР, различия индивидуального компенсаторного 
потенциала, социально-средовых условий их воспитания не позволяет ожидать одинаковых 
результатов в успешности освоения курса «Логопедические занятия». Вместе с тем можно 
обозначить целевые ориентиры, которые логопед пытается достичь. Желательны следующие 
результаты логопедической работы.

В области звуковой стороны речи:
 сформирована направленность внимания на звуковую сторону речи;
 уточнены представления об артикуляционных укладах нарушенных звуков;
 выработано умение безошибочного использования нормативного произношения всех 

звуков русского языка во всех ситуациях общения;
В области фонематических процессов:
 сформированы умения различения звуков на слух (неречевых-речевых, звонких- глухих, 

твёрдых-мягких);
 сформированы умения подбора слов на заданный звук и определения наличия звука в

слове.
В области лексической стороны речи:
 уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, выработаны умения в

подборе слов к вопросам, к предметам, действиям;
 сформированы умения давать понятийные определения простым словам;
 актуализированы и закреплены умения использования синонимов и антонимов, понятия 

об омонимах; сформированы навыки
 использования слов с обобщающим значением.
В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза:
 сформированы представления о гласных и согласных звуках, навыки различения звуков 

по артикуляции, опознания письменных и печатных букв;
 сформированы представления о звонкости и глухости и твердости и мягкости согласных 

звуков и о способах обозначения мягкости согласных на письме;
 сформированы представления об ударении, об ударных и безударных слогах, 

слогообразующем значении гласных звуков;
 выработан навык составления графических схем слов.
В области грамматического строя речи:
 сформировано понимание интонационных характеристик предложения;
 сформировано умение конструировать предложения из разрозненных слов;
 сформировано умение составлять грамматически оформленные предложения по опорным 

словам;
 сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и неправильные 

словосочетания, предложения;
 сформировано умение анализа форм слова в словосочетании;



 уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов разных частейречи;
 сформировано умение использования предлогов в словосочетании и предложении.
В области связной речи:
 сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа;
 сформировано умение определения главной мысли текста и восстановления 

последовательности предложений в тексте;
 составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную тему с  опорой на 

наглядность и без нее;
 сформированы умения ведения диалогов;
 совершенствование связного высказывания (последовательность, полнота используемых 

предложений, точность в определении слов, четкость артикуляции, интонационная 
выразительность).

В области письменной речи:
 сформирован навык обозначения на письме мягкости согласных звуков  мягким знаком 

(ь) и гласными второго ряда;
 сформировано умение различать имена существительные, глаголы, имена прилагательные 

и выделяет их на письме;
 сформирован навык списывания слова и предложения с печатного и рукописного текста, 

осуществления проверки;
 пишет под диктовку слова, словосочетания, предложения и тексты и проверяет 

правильность написанного;
 умеет употреблять заглавную букву в начале предложения и в зависимости от интонации 

ставит в его конце точку, восклицательный или вопросительный знак;
 сформировано умение составлять предложения из данных слов и на заданную тему;
 сформировано умение определять тему   текста, выделять его части, придумывать 

заголовок;
 сформировано умение работать с деформированными текстами;
 сформирован навык послогового чтения и чтения целыми словами простых слов;
 сформирован навык понимания прочитанного;
 сформирован навык осуществления самокоррекции ошибок при чтении.
Оценка личностных результатов и сформированности сферы жизненной компетенции 

осуществляется в ходе целенаправленного внешнего или включенного наблюдения, фиксации 
ответов на уроках и поведения обучающихся. Для показателя умение использовать грамматически 
правильные  связные  высказывания для  решения познавательных задач может быть предложена 
балльная оценка:

0 баллов – умение отсутствует;1 балл – умение неполноценно;2 балла – умение полноценно.
Оценку универсальных учебных действий (метапредметные результаты) возможно 

представить в форме качественно-количественных шкал, где точкой отсчета становится 
первоначальный уровень сформированности того или иного навыка.

Для  оценки  готовности слушать собеседника,  вступать в  диалог  по учебной  проблеме  и 
поддерживать его (универсальное коммуникативное действие) балльная оценка может быть 
представлена следующим образом:

1 баллов – не стремится вступать в диалог, на собеседника реагирует слабо;
2 балл – иногда проявляет интерес к диалогу, может частично включиться в него при 

активной поддержке собеседника;
3 балла – охотно вступает в учебный диалог,  проявляет готовность слушать собеседника. 

Помимо оценки сформированности личностных и метапредметных результатов, постоянному 
мониторингу подлежат:

 состояние звуковой стороны речи (до исправления всех недостатковзвукопроизношения);
 состояние активного словаря, понимание значений слов;
 овладение словообразованием и словоизменением;
 уровень связного высказывания;
 состояние речевой коммуникации;



 речевая активность;
 состояние познавательных функций речи;
 состояние навыков чтения и письма.
Средствами для решения задач мониторинга является стандартная логопедическая 

диагностика и включенное (на логопедических занятиях) наблюдение, а также успешность усвоения 
программного материала на уроках русского языка и чтения,  экспертная оценка,  полученная от 
родителей или других лиц, взаимодействующих с ребенком.

Каждый показатель, подлежащий оценке, следует представить в форме, дающей 
возможность достаточно однозначно интерпретировать полученные результаты. Можно 
использовать качественно-количественные шкалы, где точкой отсчета становится первоначальный 
уровень сформированности того или иного навыка.

Например,  звукопроизношение (для каждого отсутствующего или неверно произносимого 
звука) предполагает следующие качественные градации.

1 баллов – без динамики;
2 балл – поставлен изолированный звук;
3 балла – правильное произношение нестабильно;
4 балла – неправильное произношение иногда отмечается в речевом потоке;
5 балла – в кабинете логопеда всегда говорит правильно, за его пределами не всегда 

контролирует произношение;
6 баллов – правильное произношение постоянно.
Общее количество баллов наглядно иллюстрирует успешность работы над 

звукопроизношением. Рассмотрим возможные подходы к оценке динамики по выделенным выше 
параметрам. Выбор конкретных диагностических мероприятий, методик и собственно речевого 
материала останется за Образовательной организацией.

Например, для оценки состояния активного словаря и понимания значений слов можно 
использовать результаты выполнения следующих заданий (Г.В. Чиркина):

1. Подбор слов к вопросам, к предметам.
2. Подбор синонимов, антонимов, нахождение омонимов.
3. Метод направленной ассоциации (ребенок выбирает из ряда слов подходящие к слову- 

стимулу).
4. Называние предмета по описанию.
5. Понимание значений слов с переносным смыслом.
В приведенном примере задания ранжируются от простого к сложному.
На каждое задание предлагается две конкретных пробы, а каждое слово, названное 

ребенком, оценивается в 1 балл.  От логопеда потребуется лишь четкая (желательно с помощью 
диктофона) фиксация детских ответов в начале и конце учебного года, которые записываются в 
протоколе обследования речи. По каждой пробе можно оценить конкретный прирост 
(количественный показатель), а затем провести качественную оценку.

Качественная оценка строится аналогично:
1 балл – бедность словаря проявляется существенными затруднениями в выполнении 

диагностических заданий, низким индексом лексического разнообразия по результатам анализа 
зафиксированного свободного высказывания.

2 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях выросло не 
более чем на 20 %, индекс лексического разнообразия2 не изменился.

3 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях увеличилось 
на 30-40 %, индекс лексического разнообразия незначительно вырос.

4 балла - количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях увеличилось 
на 50-60 %, индекс лексического разнообразия достоверно увеличился, некоторые участники 
сопровождения фиксируют качественное улучшение лексического запаса.

5 баллов – справляется с предложенными заданиями с незначительной стимулирующей и 
организующей помощью, все участники сопровождения фиксируют качественное улучшение 
лексического запаса.

Подобную диагностику можно проводить и как игру,  выделяя учеников хорошо и плохо 
справляющихся с заданиями.



При отсутствии положительной динамики в преодолении речевых недостатков ребенок при 
согласии родителей может быть направлен на школьный консилиум для получения необходимой 
информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание коррекционной 
работы.

Результаты освоения обучающимися с ЗПР курса «Логопедические занятия» не влияют на 
итоговую оценку освоения адаптированной образовательной программы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Содержание программы курса «Логопедические занятия» разработано на основе 

методических пособий, созданных известными учеными в области отечественной логопедии и с 
учетом имеющихся методических рекомендаций по обучению детей с ЗПР. Курс реализуется на 
протяжении всего периода начального образования и позволяет последовательно и постепенно 
преодолевать речевую инактивность и речевые нарушения обучающихся, а также обусловленные 
ими разнообразные трудности в обучении, развивать коммуникативную компетентность. При 
составлении планирования необходимо сочетать последовательность и цикличность усвоения 
речеязыкового материала обучающимися. Многократное воспроизведение детьми усвоенных 
операций и действий способствует формированию у них стойких навыков и умений. Это в свою 
очередь способствует преодолению трудностей устного общения, созданию предпосылок

5Определяется путем соотношения не повторяющихся слов и общего их количества в 
связном высказывании (например,  пересказ,  рассказ  по картинке,  рассказ  на  заданную тему).  В 
норме он составляет у младших школьников  0,5-0,6, при интеллектуальных нарушениях – 0,3. 
письменного общения, преодолению трудностей обучения русскому языку. При планировании тем 
логопедических занятий необходимо учитывать содержание программного материала по предметам 
Русский язык и Чтение, что способствует лучшемуусвоению этих предметов.

У большинства обучающихся ко второму классу под влиянием систематической 
логопедической работы наблюдается положительная динамика в общем речевом развитии. 
Улучшается состояние импрессивной речи; второклассники приобретают навыки понимания как 
отдельных высказываний, так и содержания небольших по объему текстов описательного или 
событийного характера, могут отвечать на вопросы по его содержанию.

В экспрессивной речи у большинства детей улучшается состояние произносительной 
стороны речи: преодолеваются полиморфные нарушения звукопроизношения, недостатки 
звукослоговой структуры слов, это связано, в частности, и с улучшением навыков фонематического 
восприятия и различения фонема, слухового контроля за звучащей речью. отдельных слов, тонких 
оттенков речи.

В лексико-грамматической стороне речи отмечается увеличение словаря основных частей 
речи (существительных, глаголов, прилагательных), второклассники чаще и точнее используют в 
своих высказывания обобщающие понятия житейского характера (посуда, одежда и пр.) могут 
конкретизировать названия предметов, входящих в обобщенные группы;

В грамматической стороне речи уменьшается количество грубых аграмматизмов (ошибок 
согласования слов в роде, числе падеже, согласования глаголов), дети адекватнее употреблять 
некоторые суффиксальные модели словообразования (образование существительных от глаголов, 
притяжательных прилагательных от существительных);

В связной речи обучающиеся приобретают определенные диалогические умения: могут 
обращаться  к  сверстнику,  учителю с  понятным и грамматически правильными высказываниями 
(вопросами, просьбами), используют основные формулы речевого этикета в диалоге; в 
монологической речи дети составляют связное высказывание в виде пересказа текста и рассказа с 
опорой на картинки.

В тоже время речи в устной речи обучающихся сохраняются типичные недостатки, прежде 
всего лексико-грамматического характера и затруднения в продуцировании собственных 
монологических высказываний. Поэтому во втором классе содержание логопедической работы 
должно быть прежде всего ориентировано на коррекцию этих недостатков и формирование разных 
видов монологической речи как основы учебного выказывания. Работа над лексикой и грамматикой 
устной речи проводится как на уровне предложения, так и на уровне текста. Эти языковые единицы 
изучаются как по программе русского языка, так на  логопедических занятиях. Таким  образом,



логопед и учитель отрабатывают с обучающимися навыки построения грамматически правильных и 
лексически разнообразных и точных предложений, а затем текстов.

Кроме того, необходимо учитывать типичное для большинства детей с задержкой 
психического развития недоразвитие фонематических процессов (трудности различения 
акустически близких по звучанию фонем, затруднения в осуществлении сложных форм звукового 
анализа и синтеза). Такие недостатки фонематической стороны речи становятся причиной стойких 
ошибок  в  письме,  второклассники пропускают гласные и  согласные буквы в  словах,  искажают 
звуковой состав слова, не осваивают правила смягчения согласных и пр. Следовательно, в процессе 
логопедических занятий во втором классе предусматривается продолжение систематической 
работы по формированию и закреплению навыков звукового анализа и синтеза, фонематического 
различения. Это особенно важно для профилактики и преодоления акустических ошибок в письме, 
прочного усвоения ряда орфограмм второго класса, изучаемых на уроках русского языка 
(правописание мягкого знака на конце и в середине слова, правописание глухих согласных на конце 
слова). Следовательно, второе важное направление логопедической работы с обучающимися 
второго класса профилактика ошибок письма и чтения, обусловленных несформированностью 
фонемного распознания.

Курс «Логопедические занятия» состоит из нескольких модулей. Первые два модуля в 
первом полугодии направлены на преодоление трудностей в овладении и формировании процессов 
письма и чтения. Занятия этих модулей посещают все учащиеся класса. В первом полугодии 
второго класса учитель-логопед проводит занятия по развитию фонематических процессов, 
формированию навыков звукослогового анализа и синтеза, развитию и коррекции лексико- 
грамматической стороны речи и связной речи. Темы предложенных модулей связаны с программой 
русского языка. Периодичность групповых занятий с детьми 2 раза в неделю. Со второго полугодия 
осуществляется  коррекционная работа, которая состоит из основного (обязательного для всех 
обучающихся) модуля по развитию лексико-грамматической стороны речи и связной устной и 
письменной речи и модулей (с учетом трудностей учащихся) по коррекции нарушений чтения и 
письма с учетом вида дисграфии и дислексии. В связи с этим количество часов логопедической 
коррекции в учебном плане может возрасти. Учитель- логопед проводит один час по единому 
обязательному коррекционному модулю. Еще один час отводит на коррекцию специфических 
ошибок письма, дифференцируя детей на группы по сходным трудностям.

Периодичность коррекционных логопедических занятий в первом полугодии составляет 2 
раза в неделю.

На коррекционные занятия выделяется 2 часа в неделю. Один час выделяется на развитие 
лексико-грамматической стороны и развитие связной речи. Еще один час выделен на коррекцию 
недостатков письма и чтения в зависимости от трудностей ребенка. Учитель-логопед 
самостоятельно определяет, по какому модулю он будет работать с группой учащихся.

В соответствии с ПрАООП выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 
групповых занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществляться 
Организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР, 
определяемых на основании рекомендаций психолого- медико-педагогической комиссии (ПМПК) и 
индивидуальной программы реабилитации/абилитации инвалида (ИПРА). Программа является 
примерной, однако содержание логопедических занятий целесообразно соотносить с 
перечисленными в ПрАООП разделами.

Содержание курса «Логопедические занятия» состоит преимущественно из разделов, 
направленных на диагностику, профилактику и коррекцию нарушений формирования 
процесса чтения и письма, что достигается работой над языковым анализом и синтезом, а также 
звуко-слоговым и звуко-буквенным составом слова с повышенным вниманием к дифференциации 
звуков и сходных по написанию букв, над слоговой структурой слова,  выделением ударных и 
безударных слогов. Помимо групповой коррекционной работы для данной категории детей 
должны быть предусмотрены индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия, на которых 
осуществляется коррекция недостатков звукопроизношения. Основная цель индивидуальных 
занятий состоит в выборе и применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных 
на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных форм 
речевой патологии – дислалии, ринолалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед



имеет возможность установить эмоциональный контакт с  ребёнком,  активизировать контроль за 
качеством звучащей речи, скорригировать некоторые не желательные личностные и 
познавательные особенности учащегося. Периодичность индивидуальных занятий определяется 
тяжестьюнарушения речевого развития.

Коррекция недостатков звукопроизношения требует индивидуальной работы на этапах 
постановки и автоматизации звуков в слогах и односложных словах. Остальная работа по 
коррекции недостатков звукопроизношения (подготовительный этап, автоматизация в словах 
разной слоговой структуры, предложениях и этап дифференциации) может осуществляться в 
подгруппах.

Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной работы и 
отработка правильного звукопроизношения в различных ситуациях общения. На этих занятиях 
обучающиеся должны научиться оценивать качество своих речевых высказываний и сверстников. 
Состав подгрупп меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений 
обучающихся в коррекции недостатков звукопроизношения. По мере устранения дефектов 
звукопроизношения фронтальная работа занимает все больше времени. Она осуществляется при 
обязательном индивидуальном подходе к каждому ученику с учетом его психофизических 
особенностей, выраженности речевого нарушения и степени отработанности каждого звука. 
Индивидуализация коррекционного обучения должна находить отражение в планировании каждого 
занятия.

Развитие и коррекция лексической стороны речи  происходит по тем же темам, что и в 
первом классе, но знания обучающихся значительно расширяются за счет представлений об 
окружающей действительности и преодолением недостатков познавательной деятельности. Работа 
по уточнению значений слов осуществляется в рамках выделенных лексических тем, особое 
внимание уделяется переводу слов из пассивного словаря в активный. Значительно расширяется 
глагольный словарь и словарь прилагательных. На логопедических занятиях закрепляется, 
обобщается система знаний по данным темам, на основе чего расширяется система словесных 
понятий, особенно существительных,  обозначающих родовые понятия. Необходимо проводить 
работу по дифференциации значений существительных,  глаголов и прилагательных,  близких по 
лексическому значению или функциональным признакам внутри каждой темы. Проводится большая 
работа по развитию лексической системности, формированию семантических полей. Развитие 
мыслительных операций происходит за счет использования метафорических выражений, через 
обучение умению учитывать контекст предложений для понимания омонимов, обогащение словаря 
обучающихся синонимами и антонимами.

Развитие и коррекция грамматического строя речи происходит преимущественно в 
процессе составления словосочетаний, предложений и порождения связного высказывания 
(пересказ рассказ на заданную тему, свободное высказывание). Осуществляется поэтапное 
овладение правилами словоизменения и словообразования существительных, прилагательных и 
глаголов.  Уточняется значение  предлогов  и  возможности их использования.  Большое  внимание 
уделяется конструированию словосочетаний и предложений.

Развитие и коррекция диалогической и формирование монологической форм речи 
является важным направлением работы. При обучении диалогу необходимо моделирование 

коммуникативных ситуаций, а также проведение различных упражнений:ответно-вопросных 
(научить обучающихся ответным высказываниям, подхватыванию мысли собеседника и т.д.), 

инициативных для оречевления наглядной ситуации. Коррекционную роль играет и учебная беседа. 
Развивая монологическую речь, необходимо подбирать упражнения, предусматривающие 

постепенное увеличение объема речевого материала и его усложнение по двум линиям: во-первых, 
должен быть предусмотрен переход от менее распространенных фраз к более распространенным; 

во-вторых – от изложения небольшого количества эпизодов к постепенному их увеличению с 
выражением разнообразных логических связей. Начинать необходимо с опоры на наглядную 
ситуацию, затем на предшествующий опыт, а дальше – к самостоятельным высказываниям,

учитывающим контекст ситуации.
Коррекция недостатков процесса письма и чтения осуществляется на групповых занятиях 

с 15 сентября по 15 мая. Осуществляется работа по формированию навыков фонематического 
анализа и синтеза, навыков звукобуквенного анализа и синтеза, а также навыков слогового и



языкового анализа и синтеза. Уточняются представления о различных типах связи в 
словосочетаниях и предложениях. Развиваются пространственно- временные ориентировки, 
зрительное и слуховое восприятие, а также уточняется и расширяется объем зрительной памяти на 
материале предметов, геометрических фигур и букв. Дифференциация звуков и букв по 
акустическому и кинетическому сходству. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению 
ошибок на письме и при чтении проводится на уровне звука и буквы, слога, слова, словосочетания,  
предложения и текста. На занятиях формируется навык чтения целыми словами, отрабатывается 
понимание прочитанного. Большое внимание уделять чтению слов со стечением согласных и слов 
сложной слоговой структуры.

Расширение представлений об окружающей действительности осуществляется на  всех 
коррекционных занятиях за счет обогащения словарного запаса, развития связного устного и 
письменного высказывания.

Развитие познавательной сферы. На логопедических занятиях необходимо широко 
использовать приемы активизации произвольного внимания: сюрпризные моменты, игровые 
ситуации, введение в занятие элементов соревнования, использование поощрения и уточняющих 
вопросов. Инструкции к заданиям следует давать понятные и простые. При запоминании учебного 
материала необходимо использовать активное действие с материалом, осмысливание и осознание 
содержащих в нем фактов. При запоминании материала учить детей разбивать его на смысловые 
части и коротко их называть.  На занятиях следует учить устанавливать причинно-следственные 
связи между явлениями и впредложениях, текстах.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
2 класс

Разде
л

Примерные темы 
занятий

Примерное содержание занятий и основные виды 
деятельности обучающихся

1 четверть
Диагностика устной и письменной речи учащихся (до 15 сентября)
Коррекционный модуль по преодолению трудностей в овладении процессами письма и 

чтения (обязательный для всех детей)
Текс

т. 
Предложе 
ние.
Слово. 
Предлог

Текст.
Последовательность 
предложений в 
тексте.

Знакомство с типами текстов (повествование, 
описание, рассуждение). Чтение текстов, определение 
типа. Закончи текст. Работа с деформированными 
текстами. Отработка техники чтения и понимания 
прочитанного.

Составление распространенных предложений при 
ответах на вопросы. Определение главной мысли текста.

Лексическая тема
«Осень».

Беседа о признаках осени. Расширение представлений
о признаках  осени в  живой и  неживой природе.  Чтение 
отрывков произведений на тему «Осень». Обучение 
повествовательному рассказу по картинкам. Составление и 
запись простых и простых распространенных 
предложений об осени. Проверка написанных 
предложений. Определение границ и опасных мест, 
уточнение признаков предложения.

Предложение 
(простое 
распространенное).

Порядок слов в 
предложении

Списывание с печатного текста. Определение границ 
предложений. Уточнение представлений о смысловой 
завершенности предложения.  Анализ словесного  состава 
предложений. Составление предложений из предложенных 
слов, данных в начальной форме. Составление 
предложений по предложенным схемам. Распространение 
предложений по вопросам педагога. Чтение 
предложений и определение его границ.

Интонационная выразительность предложений. 
Работа над пониманием распространенных предложений



(Исправьошибки).
Диагностическое задание: определить количество 

слов в предложении; определи количество предложений в 
тексте.

Предложение 
(простое 
распространенное, 
деформированное). 
Порядок слов

Определение границ предложения. Конструирование 
предложений, объединенных по смыслу, из ряда 
предложенных слов.

Работа с деформированным предложением. Учиться 
находить, о чем говорится в предложении, и отвечать на 
вопросы педагога. Конструирование предложений, 
увеличение слов в предложении через подбор однородных 
членов. Составление схемпредложений.

Диагностическое задание: составить и записать 
предложения из предложенных слов; составить и записать 
предложения из слов, данных в начальной форме.

Словосочетание в 
составе предложения.

Связь слов в 
предложении

Нахождение словосочетаний в предложениях при 
чтении. Составление словосочетаний по картинкам (сущ.
+прил., сущ+глаг.). Согласование слов в числе и роде. 
Обогащение словаря по лексическим темам:
«Овощи», «Осень», «Учебные принадлежности». Чтение и 
запись словосочетаний под диктовку. Нахождение 
словосочетаний в предложениях.

Слово и его 
значение. Прямое и 
переносное значение 
слова

Обобщение. Классификация. Объединение слов в 
группы по лексическому значению. Нахождение слов по 
их лексическим значениям. Работа со смысловыми 
рядами (дом-крыша, книга-обложка, пальто-пуговица, 
ботинок-шнурки).

Уточнение понятий и значений: слово- предмет, 
слово-признак, слово-действие. Нахождение слов при 
чтении предложений.

Диагностическое задание: посмотри на  картинку и 
ответь на вопрос: Что это? Какой это предмет? (не менее 
пяти слов). Какие действия может совершать этот 
предмет? (не менее трёх).

Лексическая тема
«Мои друзья»

Беседа по теме. Свободные высказывания 
обучающихся о своих друзьях. Учить отвечать на 
вопросы распространенными предложениями. 
Обогащение словаря  синонимами. Составление рассказа 
по предложенным вопросам.

Многозначные и 
однозначные слова.

Называние по картинкам слов, имеющих одно и 
несколько значений. Составление предложений с этими 
словами с опорой на картинку. Чтение текстов, 
предложений и нахождение многозначных слов. Вставить 
пропущенные по смыслу слова в предложения, опираясь 
на слова, данные в скобках. Объяснение своего выбора.

Антонимы и 
синонимы.

Уточнение значения антонимов и синонимов. Подбор 
синонимов, антонимов на заданную тему. Например, 
подбор антонимов по теме

«Животные»: быстрый - медленный, большой- 
маленький, лёгкий-тяжелый, и т.д. Составление 
предложений с синонимами и антонимами. Чтение 
предложений, текстов и нахождение в них синонимов, 
антонимов.

Лексическая тема Уточнение представлений детей о домашних и диких



«Домашние и дикие 
животные»

животных. Составление описательных рассказов по 
образцу (схеме).

Диагностическое задание: составить 
описательный рассказ о животном.

2 четверть
Коррекционный модуль по преодолению трудностей формирования процессов письма и 

чтения (обязательный для всех детей)
Слов 

а. Деление 
слов на 
слоги.
Звуки и 
буквы.

Слово.
Однокоренныеслова.

Подбор   родственных   слов.   Уточнение   понятия
«родственные слова». Подбор  родственных слов разных 
частей речи. Составление словосочетаний и предложений. 
Чтение предложений и нахождениеродственных слов.

Слоговой состав 
слова. Правила 
переноса слов.

Уточнение представлений о слогообразующей 
функции гласных звуков. Упражнения на уточнение и 
закрепление  умений делить слова на слоги, определять 
звуковой состав слогов. Формирование навыка слогового 
деления слова, определение  количества слогов на слух. 
Придумывание слов на заданный слог. Конструирование 
слов из предложенных слогов.  Составление графических 
схем звуко-слогового состава слов.

Работа со слоговыми таблицами для отработки 
техники чтения.

Диагностическое задание: определение количества 
слогов в слове; количества звуков в односложных и 
двусложных словах, перенос слов.

Смыслоразличите
льна я и 
формообразующая роль 
ударения Безударные и 
ударныеслоги.

Уточнение значения слова в зависимости от 
ударения (замок, кружки, плачу, парит). Задания на 
подбор слов с определенным местом в них ударного слога. 
Составление схем слов с указанием ударного слога. 
Упражнения в воспроизведении слогоритмической 
структуры слов с опорой на графические схемы. 
Составление и последующее прочтение слов с голосовым 
выделением ударного слога.  Составление предложений с 
омонимами.

Звуковой состав 
слова. Гласные и 
согласные звуки.

Гласные и согласные звуки. Дифференциация 
гласных и согласных букв и звуков. Уточнение различий в 
понятиях ЗВУК- БУКВА. Закрепление навыков звукового 
анализа и синтеза слов разной слоговой структуры. 
Упражнения в опознании букв, соответствующих гласным 
и согласным звукам.

Диагностическое задание: письмо под диктовку 
слогов и слов с делением слов на  слоги,  определением 
ударного слога.

Гласные звуки 
первого ряда.

Уточнение гласных первого ряда. Задания на 
фонематический  анализ  (подбор  слов  на  заданный звук; 
определение места гласного звука в слове, их 
количества).

Гласные звуки 
второго ряда. 
Согласный звук [Й] и 
буква.

Уточнение гласных второго ряда. Образование 
гласных второго ряда. Задания на фонематический анализ 
(подбор слов на заданный звук; определение места 
гласного звука в слове, их количества). Уточнение 
представлений о звуке [Й] и его обозначении на письме. 
Упражнения с йотированными гласными. Перенос слов с 
буквой «И краткое».



Лексическая тема
«Наш город. Наше 
село».

Уточнение представлений по теме.
Составление рассказов по карте местности. Учить 

отвечать на поставленные вопросы.
Разыгрывание диалогов. Составление рассказов по 

плану.

Согласные звуки
и

буквы.
Дифференциация 
твердых и мягких 
согласных

Образование согласных звуков. Соотнесение звуков с 
буквами. Развитие звукового анализа и синтеза. Уточнение 
акустико-артикуляционных характеристик твердых и 
мягких звуков. Применение вспомогательных приемов для 
дифференциации твердых и мягких звуков (опора на 
тактильно-кинестетические ощущения, на схемы 
артикуляционных укладов). Обозначение на письме 
мягких и твердых согласных. Правописание 
буквосочетаний с шипящими согласными ча-ща, чу-щу.

Упражнения в фонематическом анализе слов, 
включающих парные и  непарные по  твердости-мягкости 
звуки. Придумывание слов с твердыми и мягкими 
звуками. Письмо слогов, слов с твердыми и мягкими 
согласными с последующим подчеркиванием.

Упражнения в произношении и чтении слов, 
заканчивающихся на мягкий согласный звук. Составление 
графических схем звуко-слогового состава таких слов. 
Последующая запись   слов.   Упражнения   в   чтении 
слов, включающих открытые слоги с буквами А-Я, У-Ю, 
О-Ё, Ы-И, Э-Е.

Диагностическое задание: письмо слогов, слов, 
предложений, содержащих твёрдые и мягкие звуки.

Правописание 
мягкого знака в 
словах

Мягкий знак. Соотнесение мягкого знака с 
символом и «опорой» для обозначения на письме. 
Определение на слух слов с мягким знаком. Знакомство 
со   схемой   слова, где имеется мягкий знак. Мягкий знак 
в конце и в середине слова. Письмо слов, словосочетаний 
и предложений под диктовку. Чтение слов с мягким 
знаком.

Согласные звуки 
и буквы.
Дифференциация 
звонких и глухих 
согласных

Уточнение акустико-артикуляционных 
характеристик звонких и глухих звуков. Применение 
вспомогательных приемов для дифференциации звонких-
глухих звуков (опора на тактильно- кинестетические 
ощущения, на схему состояния голосовых связок при 
произношении звонких-глухих и т.д.).

Упражнения в фонематическом анализе слов, 
включающих парные и непарные по звонкости-глухости 
звуки. Придумывание слов с глухими и звонкими звуками. 

Упражнения со словами-паронимами, анализ 
изменения значений слов при включении звонкого или
глухого звука.

Соотнесение звонких и глухих звуков с 
соответствующими буквами.

Составление слогов и слов со звонкими    и 
глухими звуками с последующим прочтением и записью. 
Чтение слогов, слов со стечением согласных.

Диагностическое   задание:   письмо   под   диктовку



слогов, слов, предложений, содержащих звонкие и глухие 
звуки.

Лексическая тема
«Новый год»

Беседа  по теме. Свободные высказывания  детей  о 
предстоящем празднике. Обсуждение карнавальных 
костюмов детей. Составление рассказа по сюжетной 
картинке. Составление новогоднего поздравления 
друзьям, родителям. Оформление открытки.

3 четверть
Коррекционный модуль (обязательный для всех детей)
Моду

ль по
развитию 
лексико- 
грамматич 
еской 
стороны 
речи и
связной 
речи

Существительные
. Словоизменение 
существительных

Одушевленные и неодушевленные существительные. 
Постановка вопроса к существительному в именительном 
падеже. Практическое употребление существительных в 
форме единственного и множественного числа на 
материале предметных картинок и в устной речи.

Тренировка в постановке вопроса к 
существительным различного  рода  и  числа.  Обогащение 
словаря по лексическим темам: «Зима», «Новый год». 
Конструирование предложений с заданными словами, 
обозначающими различные предметы (с опорой на 
картинки). Многозначные слова. Составление 
предложений с однородными членами. Практическое 
употребление безпредложных конструкций 
существительных единственного и множественного числа. 
Составление предложений по картинкам. Ответы на 
вопросы педагога устно и письменно.

Лексическая тема
«Зима»

Уточнение представлений о признаках зимы. 
Расширение словарного запаса по теме  (метель, вьюга, 
заносы, сугробы, снегопад, хлопья снега, снежинка и т.д.). 
Составление описательных рассказов по картине, с 
использованием опорных слов. Уточнение представлений 
по теме. Обогащение словаря прилагательными в игре
«Кто больше придумает слов, отвечающих на  вопросы: 
Какой ветер? иней? воздух? Какое небо? день? мороз? 
Какая погода?» Составление рассказа о зиме с опорой на 
слова: наступает, свищет и бушует, замерзает, валит, 
кружатся и т.д. Запись предложений с последующей 
проверкой текста.

Глаголы.
Словоизменение 
глаголов

Знакомство с действиями предметов. Обогащение 
глагольного словаря. Подбор действий к предмету и 
наоборот предмета к действию. Соотнесение слов, 
обозначающих действия предмета, с графической схемой. 
Согласование глагола с существительным в роде и числе. 
Конструирование предложений с заданными словами- 
действиями, с предложенными словосочетаниями.

Обогащение глагольного словаря антонимами, 
синонимами.

Лексическая тема
«Зимние забавы»

Уточнение представлений детей о зимних забавах 
детей. Знакомство с зимними видами спорта. Составление 
предложений с союзом «чтобы» по данной теме при 
ответе на вопросы педагога: «Для чего мальчик взял 
санки?» (Мальчик взял санки, для того, чтобы кататься с 
горки). Составление рассказа по сюжетной картинке.

Прилагательные.
Словоизменение

Подбор признаков к предмету. Формирование навыка 
постановки вопроса к словам- признакам (Какой это



прилагательных предмет?). Соотнесение слов, обозначающих признаки 
предметов, со схемой. Работа по согласованию 
прилагательного и существительного в именительном 
падеже единственного и множественного числа. 
Согласование прилагательного и существительного в 
косвенных падежах. Согласование прилагательных с 
существительными в роде. Закрепление навыка 
согласования в игре «Опиши предмет». Работа с 
антонимами, синонимами. Добавление прилагательного в 
предложение. Чтение предложений и текстов с 
выделением прилагательных.

Словообразовани 
е существительных с 
помощью суффиксов

Словообразовани 
е. Однокоренные слова. 
Суффиксальное 
словообразование имен 
существительных.

Закрепление словообразовательных форм с 
конкретным значением. Образование существительных 
при помощи  уменьшительно-ласкательных суффиксов (- 
ик-, -чик-, -очк-, -ечк-, -ц-, -иц-), суффикса - ниц- со 
значением вместилища, суффиксов (- тель-, -чик-, -щик-, - 
льщик-, -чик-, -ник) для образования названий профессий. 
Уточнение названий детенышей животных и птиц. Для 
закрепления материала использовать игры: «Собери 
семью», «Что не так». Составление предложений с 
предложенными словами.

Словообразовани 
еглаголов

Уточнение пространственных представлений детей. 
Выполнение действий по заданию педагога. Образование 
глаголов с помощью приставок (в-, вы-, при-, от-, у-, пере-
), суффиксов (-ыва-, -ова-, -а-, -я-, -и-, -е-, -л-) Составление 
предложений по картинкам и по вопросам педагога.

Исправление словосочетаний с неправильным 
приставочным глаголом (улетел к клетке, вбегает от 
дерева). Составление предложений с приставочным 
глаголом.

Лексическая тема
«Профессии»

Уточнение представлений детей о профессиях. 
Образование существительных, обозначающих профессии 
при помощи суффиксов: -щик-, -чик-, -иц-, -ниц-. 
Составление предложений из слов данных в начальной 
форме. Письменные ответы на вопросы педагога.

Коррекционный модуль (в зависимости от недостатков письма и чтения)
Моду

ль по
коррекции 
специфиче 
ских 
ошибок 
письма и 
чтения, 
обусловле 
нных 
нарушение 
м 
фонематич 
еского 
распознава 
ния и
недостаточ 
ностью

Гласные и 
согласные звуки, их 
образование

Гласные и согласные звуки. Дифференциация 
гласных и согласных звуков. Образование звуков, 
уточнение артикуляционных укладов. Определение на слух 
гласных и согласных звуков. Знакомство с символами и
«опорами» для обозначения звуков на письме. Чтение 
слогов, слов, словосочетаний, предложений.

Формирование навыка слитного чтения.
Дифференциация 

гласных букв: А-Я, У- 
Ю, О-Е, Ы-И, Э-Е

Образование гласных второго ряда.  Выбор гласных 
букв для обозначения мягкости на письме. 
Дифференциация гласных первого и второго ряда в слогах, 
словах, предложениях. Составление схем односложных и 
двусложных слов (О - мох, А - каша). Упражнения в 
чтении слов, включающие открытые слоги с данными 
буквами.

Дифференциация 
гласных букв А-Я

Гласная буква Я. Обозначение мягкости согласных 
на письме при помощи гласной буквы Я. Дифференциация 
гласных букв А -  Я в слогах, словах, словосочетаниях, 
предложениях и в тексте. Развитие навыков звуко-



фонематич 
еских 
процессов

слогового анализа и синтеза.
Дифференциация 

гласных букв О-Е
Гласная буква Е. Обозначение мягкости согласных 

на письме при помощи гласной буквы Е. Дифференциация 
гласных букв О -Е в слогах, словах, словосочетаниях, 
предложениях и в тексте. Развитие навыков звуко- 
слогового анализа и синтеза.

Дифференциация 
гласных букв Ы-И

Гласная буква И. Обозначение мягкости согласных 
на письме при помощи гласной буквы И. Дифференциация 
гласных букв Ы-И в слогах, словах, словосочетаниях, 
предложениях и в тексте. Развитие навыков звуко- 
слогового анализа и синтеза.

Дифференциация 
гласных букв Э-Е

Гласная буква Е.  Обозначение мягкости согласных 
на письме при помощи гласной буквы Е. Дифференциация 
гласных букв Э-Е в слогах, словах, словосочетаниях, 
предложениях и в тексте. Развитие навыков звуко- 
слогового анализа и синтеза.

Дифференциация 
гласных букв У-Ю

Гласная буква Ю. Обозначение мягкости согласных 
на письме при помощи гласной буквы Ю. 
Дифференциация гласных букв У- Ю в слогах, словах, 
словосочетаниях, предложениях и в тексте. Развитие 
навыков звуко-слогового анализа и синтеза.

Мягкий знак Мягкий знак. Соотнесение мягкого знака с символом 
и «опорой» для обозначения на письме. Знакомство со 
схемой слова, где имеется мягкий знак. Обозначение 
мягкости согласных с помощью мягкого знака. Мягкий 
знак в функции разделения. Дифференциация мягкого 
знака  в  функции смягчения и  разделения. Письмо слов, 
словосочетаний и предложений под диктовку. Чтение 
слов с мягким знаком.

Звонкие и глухие 
согласные

Звонкие и глухие согласные. Дифференциация слогов 
и слов со звонкими и глухими согласными. Соотнесение 
согласных звуков с символами и «опорами» для их 
обозначения на письме. Развитие фонематического 
восприятия, внимания, анализа и синтеза.

Дифференциация 
свистящих и шипящих 
звуков

Закрепление знаний о свистящих и шипящих звуках, 
автоматизация звуков в устной речи. Дифференциация 
свистящих и шипящих звуков в слогах, словах, 
словосочетаниях  и  предложениях. Соотнесение  звуков  с 
символами и «опорами»  для их обозначения  на  письме. 
Письмо под диктовку слогов, слов, словосочетаний и 
предложений. Работа над пониманием прочитанного.

Дифференциация 
звуков и букв: С-Ц, Ч- 
Щ

Дифференциация звуков изолированно, в слогах, 
словах, словосочетаниях, предложениях и тексте. 
Соотнесение звуков с символами и «опорами» для их 
обозначения на письме. Работа с паронимами. Развитие 
фонематического восприятия, внимания, анализа и 
синтеза. Письмо под диктовку слогов, слов, 
словосочетаний и предложений. Чтение предложений, 
текстов. Работа над пониманием прочитанного.

Моду
ль

по
коррекции 
специфиче 
ских

Развитие 
неречевыхпроцессов

Упражнения на развитие зрительного внимания, 
восприятия на материале реальных предметов, фигур, 
цифр, букв.

Развитие и
уточнение временных

Уточнение понятий: год, месяц, день недели, сутки,
части суток, вчера, сегодня, завтра.



ошибок 
письма и 
чтения, 
допускаем 
ых по
оптическо 
му и
кинестетич 
ескому 
сходству

представлений Расширение словарного запаса по теме.
Развитие и 

уточнение 
пространственных 
представлений

Развитие пространственных представлений: верх, 
низ,  слева,  справа,  между,  под,  над.  Расширение объема 
зрительной памяти.

Уточнение значения предлогов.
Дифференциация 

оптически и
кинетически сходных 
гласных букв:  А-О,  О- 
У, И-У

Дифференциация сходных по начертанию гласных 
букв в слогах, словах, словосочетании, предложении, 
тексте. Соотнесение буквы со звуком и символом. 
Конструирование и реконструирование букв. Сравнение 
элементов букв. Развитие оптико- пространственных 
представлений. Работа на уровне буквы, слога, 
словосочетания и предложения. Работа с 
квазиомонимами.

Развитие образного мышления
Дифференциаци

я оптически и 
кинетически сходных 
гласных и согласных 
букв: И-Ш, И-Ц, З-Е, С-
Э, С-Е, У-Ч, Л-А, а-д,
л-я

Задания на дифференциацию букв, сходных по 
начертанию, количеству и пространственному 
расположению элементов.

Работа на уровне буквы, слога, слова, словосочетания 
и предложения.

Моду
ль по
коррекции 
специфиче 
ских 
ошибок 
письма, 
обусловле 
нных 
нарушение 
м 
языкового 
анализа и 
синтеза

Звук. Гласные 
согласные звуки

Уточнение гласных и согласных звуков и их 
образование. Дифференциация гласных и согласных 
звуков на уровне слогов, слов. Определение наличия звука 
в слове, его места (начало, конец и середина) и 
последовательности гласных и согласных в словах.

Гласные I ряда Образование гласных I ряда (характеристика всех 
звуков и их артикуляция). Соотнесение звуков с буквами. 
Соотнесение слов, предметных картинок со схемами. 
Выделение гласных звуков в слогах, словах, 
словосочетаниях, предложениях, тексте. Определение 
места гласных во всех позициях в слове. Развитие 
навыков звукослогового анализа и синтеза.

Гласные II ряда Знакомство с гласными II ряда. Развитие 
фонематического  восприятия.  Соотношение  со  схемой и 
символом. Соотнесение слов, предметных картинок со 
схемами. Роль гласных II ряда при смягчении согласных. 
Развитие неречевых процессов. Развитие навыков 
звукослогового анализа и синтеза.

Мягкий знак Мягкий знак в значении смягчения. Знакомство с 
разделительным мягким знаком. Закрепление знаний 
орфографии. Соотнесение слов со схемой. Развитие 
зрительного восприятия, внимания, логического 
мышления. Обогащение словарного запаса (подбор слов с 
мягким знаком), расширение словаря притяжательными 
прилагательными.

Дифференциация мягкого знака в функции 
смягчения и разделения.  Письмо слов,  словосочетаний и 
предложений под диктовку.Чтение слов с мягким знаком.

Согласные звуки Уточнение знаний о согласных звуках. Соотнесение 
звуков с буквами. Выделение согласных звуков в слогах, 
словах, словосочетаниях, предложениях, тексте. 
Определение места изучаемых звуков в слове. Тренировка 
в звуковом анализе и синтезе слогов и слов.



Слог. Деление 
слов наслоги

Знакомство со слогом. Слогообразующее значение 
гласных. Выделение определенного слога в ряду слов. 
Определение положения определенного слога. Знакомство 
с одно-, дву-, трех- и четырехсложными словами. 
Придумывание слов  на заданный слог.  Дифференциация 
слога и слова. Слоговой анализ и синтез слов. 
Слогораздел и перенос слов. Соотнесение со слоговой 
схемой.

Ударение.
Ударные и безударные 
гласные

Знакомство с безударными гласными. Выделение 
безударных гласных в словах. Закрепление знаний 
орфографии. Отработка орфограммы на существительных, 
прилагательных и глаголах. Подбор родственных слов. 
Обогащение словаря. Работа со схемами слов, где 
прописываются гласные буквы. Отработка правильности и 
техники чтения слов, словосочетаний и предложений.

Родственные 
слова.Корень слова

Знакомство со строением слова. Уточнение понятия
«родственные слова». Подбор  родственных слов разных 
частей речи. Выделение двух основных признаков 
родственных слов: единый корень, близость значения. 
Составление словосочетаний и предложений. Чтение 
предложений и нахождение родственных слов.

4 четверть
Коррекционный модуль (обязательный для всех детей)
Моду

ль по
развитию 
лексико- 
грамматич 
еской 
стороны 
речи и
связной 
речи

Словообразовани 
е прилагательных (1 
ч.)

Образование притяжательных прилагательных в 
мужском, женском и среднем родах.

Лексическая тема
«Моя семья. Мойдом»

Знания учащегося о себе: имя, полное имя, отчество, 
фамилия, возраст, день рождения, домашний адрес, 
интересы, друзья. Знания о своих родственников: имя, 
полное имя, возраст, место работы, увлечения. 
Составление рассказов о себе и о своей семье по своему 
рисунку.

Словообразовани 
еприлагательных

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-. Для 
закрепления используются игры: «Подбери слово по 
смыслу»,  «Угадай,  кто хозяин»,  «Назови,  из чего сделан 
предмет», «Деревья. Чей лист». Составление 
словосочетаний и предложений  в определенном роде и 
числе. Чтение предложений, текстов с выделением 
прилагательных.

Лексическая тема
«День 8 Марта»

Актуализация слов по теме. Высказывания о 
праздновании дня 8 Марта в семье. Моделирование 
ситуации «Поздравления с праздником 8 марта». 
Составление текста – поздравления с днем 8 марта и его 
запись на доске. Выполнение произвольного рисунка, 
посвященного этому празднику (развитие мелкой 
моторики, уточнение зрительно-пространственных 
представлений, ориентировка на листе). Уточнение знаний 
формул речевого этикета – переписывание с доски текста 
поздравления с обращением к конкретному человеку 
(маме, бабушке,  сестре, тете и т.д.) под заготовленным 
рисунком.

Предлог и его Уточнение пространственных представлений: верх,



значение низ, слева, справа, между, под, над... Расширение объема 
зрительной памяти.

Уточнение значения предлогов при помощи 
графических схем. Уточняется значение следующих 
предлогов: в, на, из, за, перед, по, из-за, из-под. 
Дифференциация различных  значений одного и того же 
предлога. Ответы на вопросы с опорой на картинки с 
различным пространственным расположением предметов 
(Покажи, где мяч на коробке). Выполнение действий с 
предметами. Придумать предложение с опорой на 
выполненное действие или по сюжетной картинке. Чтение 
предложений с выделением предлогов. Составление схем 
предложений с последующей записью.

Написание предлогов со словами.
Лексическая тема

«Весна»
Уточнение словарного запаса по теме «Весна». 

Характерные признаки ранней весны. Весенние месяцы. 
Птицы весной.  Описание внешнего вида птиц.  Бережное 
отношение к птицам. Польза птиц. Труд людей в саду и 
огороде весной. Составление коротких рассказов с 
опорой на картину и опорные слова и словосочетания.

Закрепление 
синтаксических 
навыков в работе над 
словосочетанием и 
предложением.
Словосочетание. 
Предложение

Соотнесение предложений с графическими 
схемами. Уточнений понятий: словосочетание, 
предложение и текст. Виды  связи в словосочетаниях и 
предложениях. Постановка вопроса к отдельным словам 
в предложении. Наблюдение за изменением смысла 
предложения в зависимости от перестановки слов, 
изменения количества

слов. Определение интонационных характеристик 
разных предложений (вопросительных, восклицательных). 
Конструирование простых по составу предложений из 
слов, напечатанных на карточках. Последующая запись 
предложений. Уточнение правил оформления 
предложения при записи (Заглавная буква, точка в 
конце предложения, вопросительный или 
восклицательный знаки).

Коррекционный модуль (в зависимости от недостатков письма и чтения)



Модуль по 
коррекции 
специфических 
ошибок письма и 
чтения, 
обусловленных 
нарушением 
фонематическог о 
распознавания и 
недостаточностью 
фонематических 
процессов

Диффер 
енциация 
парных 
звуков и 
букв: Б-Б', П-
П';   В-В',   Ф-
Ф'; Т-Т', Д-Д',
С-С', З-З', К-
К', Г-Г'; Ш- 
Ж (3 ч.)

Дифференциация звуков изолированно, в
слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и 

тексте. Соотнесение звуков с символами и «опорами» для 
их обозначения на письме. Работа с паронимами. 
Развитие фонематического восприятия, внимания, анализа 
и синтеза. Оглушение согласных в конце слов и в 
середине. Дифференциация парных согласных звуков 
изолированно, в слогах, словах, словосочетаниях, 
предложениях и тексте. Развитие фонематического 
восприятия, внимания, анализа и синтеза. Оглушение 
согласных в конце слов и в середине.

Диагностическое задание: письмо предложений, 
текстов под диктовку.

Модуль по 
коррекции 
специфических 
ошибок письма и 
чтения, допускаемых 
по оптическому и 
кинестетическому 
сходству

Диффер 
енциация 
оптически и 
кинетически 
сходных 
согласных 
букв: Б-Д, П-
Т, П-Н, Л-М,
Л-Н, К-Н, Ш-
Щ,   Ц-Щ,   в-
д, Ш-Т, Ф-Р,
Г-П, П-Т, Г-Р

Задания на дифференциацию согласных букв, 
сходных по начертанию, количеству и пространственному 
расположению элементов. Работа на уровне буквы, слога, 
слова, словосочетания и предложения.

Модуль по 
коррекции 
специфических 
ошибок письма, 
обусловленных 
нарушением 
языкового анализа и 
синтеза

Предлог
и

Уточнение пространственных представлений и 
значения простых и сложных предлогов. Составление 
графических схем предложений. Написание предложений 
по заданию с уточнением значения предлогов. Чтение 
предложений с выделением предлогов и объяснением их 
значения.

Словосо 
четание

Составление словосочетаний в определенном роде и 
числе. Составление словосочетаний по картинкам. 
Обогащение словаря по лексическим темам: «Весна»,
«Овощи», «Фрукты». Чтение и запись словосочетаний 
под диктовку. Нахождение словосочетаний в 
предложениях.

Простое 
распростране 
нное 
предложение

Признаки предложения. Развитие навыка языкового 
анализа и синтеза: выделение слов в составе предложения, 
определение количества слов. Работа со схемами 
предложения. Составление предложений из    слов, 
данных в начальной форме. Чтение предложений, 
интонационная законченность предложений. Работа над 
деформированным предложением. Письменные ответы на 
вопросы педагога. Конструирование предложений.

Текст.
Последовател 
ьный рассказ

Уточнение структуры    текста.    Составление 
рассказа по предложенным словосочетаниям с 
последующей записью. Работа с деформированным 
текстом (чтение и запись). Восстановление рассказа по 
плану.



Описате 
льный 
рассказ по 
предметной 
картинке

Рассматривание предметной картинки, обсуждение 
по плану. Выделение опорных слов. Составление 
рассказа по опорным словам. Дополнение рассказа. 
Составление рассказа по плану.

Рассказ 
по 
последовател 
ьным 
картинкам

Восстановление последовательности картинок. 
Обсуждение сюжета. Составление предложений по 
картинкам. Планирование устного рассказа, выделение 
опорных словосочетаний. Составление 
повествовательного рассказа. Самостоятельное письмо. 
Чтение рассказа. Письменный пересказ по 
предложенному плану.

Составл 
ение связного 
рассказа по 
сюжетной 
картинке

Беседа по картинке. Составление словосочетаний. 
Составление рассказа  по предложенному началу.  Чтение 
частей текста. Работа над пониманием прочитанного 
текста. Нахождение лишних частей текста,  составление 
связного текста.

Диагностический модуль (с 15 мая)

3 класс

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
По окончании 3 класса обучающиеся должны уметь:
 производить звукобуквенный анализ и синтез слов;
 дифференцировать звуки по акустическому сходству;
 подбирать к слову родственные слова;
 владеть навыками словообразования и словоизменения;
 подбирать синонимы и антонимы к различным частям речи;
 дифференцировать предлоги и приставки;
 составлять распространенные предложения;
 определять тему рассказа, последовательность и связность предложений в тексте;
 составлять план связного высказывания.

Личностные УУД
 Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с 

позиции:
– общепринятых нравственных правил;
– важности исполнения роли «хорошего ученика»;
– важности бережного отношения к своему здоровью и здоровью всех живых существ. 

Объяснять, почему конкретные однозначные поступки можно оценить как «хорошие» или
«плохие».

 Осознавать себя ценной частью большого разнообразного мира. Выбирать поступок 
в однозначно оцениваемых ситуациях. Признавать свои плохие поступки.

Регулятивные УУД
 Учиться определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно.



 Проговаривать последовательность действий на уроке.
 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.
 Учиться высказывать свое предположение (версию). Учиться работать по 

предложенному плану, использовать необходимые средства.
 Учиться совместно давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.
 Учиться отличать правильно выполненное задание от неверного.
 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.

Познавательные УУД
 Отличать новое от уже известного с помощью учителя.
 Находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке.
 Понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной 

задачи.
 Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем 

материалах. 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.
 Наблюдать и делать самостоятельные выводы. Подробно пересказывать небольшие 

тексты, называть их тему.
 Составлять простой план небольшого текста-повествования.

Коммуникативные УУД
 Оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения 

или небольшого текста).
 Вступать в беседу на уроке и в жизни. Слушать и понимать речь других.
 Выразительно читать и пересказывать текст.
 Вступать в беседу на уроке и в жизни. Совместно договариваться о правилах общения 

и поведения в школе и следовать им.
Учиться выполнять различные роли в группе.
Реализация программы способствует выравниванию в соответствии с возрастными 

требованиями состояния развития речевой системы (устной и письменной), а также 
психофизических процессов у детей с нарушениями устной и письменной речи, имеющих 
нарушения зрения,  что  необходимо для  их  всестороннего  гармоничного  развития,  достаточного 
восстановления коммуникативной функции языка и успеваемости в общеобразовательной школе.

Место логопедических занятий в структуре основной общеобразовательной программы 
начального общего образования: образовательная область «Русский язык», «Чтение»,

«Окружающий мир».
Вся логокоррекционная работа в общеобразовательном учреждении осуществляется по 

следующим направлениям:
 диагностическая работа;
 коррекционно-развивающая работа;
 консультативная работа;
 информационно-просветительская работа;
 преемственно-перспективная работа.

Диагностическая работа включает:
 своевременное выявление детей, нуждающихся в логопедической помощи;
 раннюю диагностику речевых отклонений в развитии и анализ причин трудностей;
 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, выявление 

его резервных возможностей;



 изучение анамнеза общего и речевого развития обучающихся;
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
 анализ успешности коррекционно-развивающей (логопедической) работы. Вводная 

фронтальная диагностика направлена на сбор информации о показателях  развития школьно- 
значимых психофизиологических функциях с применением метода направленного наблюдения за 
учебной деятельностью ребенка во время уроков и выполнения им тестовых заданий. 
Результаты фиксируются в индивидуальных речевых картах. По результатам проведенной 
диагностики педагог проектирует индивидуальныймаршрут коррекции устной и письменной речи.

Итоговая мониторинговая диагностика проводится по специально разработанному 
контрольно-оценочному материалу.

Требования к процедуре диагностики уровня развития устной и письменной речи 
младших школьников:

1. Обследованию подлежат основные виды познавательной деятельности ребёнка. 
Выявляются наиболее существенные операции мышления: анализ и синтез, обобщение и 
абстракция. Устанавливается, умеет ли ребёнок отличать существенные признаки и свойства 
предмета от несущественных, находить сходство или различие, обобщать окружающие предметы 
по какому-либо признаку и т.д.

2. При оценке уровня познавательных возможностей должны учитываться не только 
конечные результаты и скорость выполнения задания, но и данные анализа самого процесса 
деятельности. Поэтому в процессе обследования необходимо обращать внимание на то, проявляет 
ли ребёнок интерес к деятельности, внимателен или быстро отвлекается, как относится к успехам 
и неудачам в своей работе, каковы трудности , и умеет ли он их преодолевать.

3. Обследование ребёнка рекомендуется начинать с выполнения заданий, доступных его 
возрасту и, в случае необходимости, упрощать их до тех пор, пока ребёнок не будет справляться с 
новой для него формой деятельности.

Непосредственно коррекционно-развивающая работа включает выбор методов и форм 
организации логопедической развивающей деятельности.

Методы, применяемые учителем-логопедом в рамках общеобразовательного учреждения:
 наглядные (демонстрация, иллюстрация);
 практические (игры, упражнения);
 словесные (объяснение, разъяснение, рассказ, инструкция, беседа). Формы работы 

учителя-логопеда в рамках общеобразовательного учреждения:
 логопедические занятия с детьми (групповые, подгрупповые, индивидуальные);
 консультирование (диалог, индивидуальная консультация, беседа-лекция) для группы 

родителей или педагогов;
 совместная работа родителей и детей дома по заданию логопеда.
Механизмы нарушений устной речи, а также чтения и письма во многом являются 

сходными, поэтому и коррекционно-развивающая работа по их устранению имеет много общего.
Успешность логокоррекционной работы определяется по сравнительным анализам 

результатов диагностических работ (вводной и итоговой).
Качественным показателем эффективности коррекционной работы является: 

скорригированное звукопроизношение; повышение обучаемости; пробуждение интереса к процессу 
чтения и письма; снижение количества ошибок дисграфического характера в письменных работах 
учащихся; снятие эмоциональной напряженности при выполнении учебных заданий.

Время освоения содержания каждого раздела программы носит индивидуальную 
направленность.  В связи с  этим допускается  выборочное и  автономное использование разделов 
программы, варьирование количества часов на усвоение коррекционногоматериала.

В содержании всех блоков логокоррекционной работы также заложены возможности 
предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общих умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В концепции фундаментального 
ядра общего образования определены следующие основные виды универсальных учебных действий 
(далее – УУД): личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. Личностные УУД 
обеспечивают ценностно- смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и 
события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить



нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида действий: 1) 
смыслообразование; 2) нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания.

Личностные универсальные учебные действия:
□ формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия 

(положительное отношение к школе,  логопедическим занятиям, способность адекватно судить о 
причинах своего успеха/неуспеха, связывая успех с усилиями, стараниями, трудолюбием);

□ повышение мотива учебной деятельности (интерес к новому);
□ формирование потребности в социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности (быть полезным обществу);
□ формирование уважительного отношения к иному мнению;
□ овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;
□ развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости;
□ развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов;
□ ориентация в  нравственном содержании и смысле поступков как собственных,  так и 

окружающих людей (справедливости, правдивости);
□ формирование моральной самооценки (развитие этических чувств – стыда, вины, 

совести – как регуляторов морального поведения);
□ развитие доброжелательности, доверия, внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи;
□ развитие эмпатии и сопереживания;
□ формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни;
□ формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

художественной литературой и произведениями искусства.
Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности и 

включают: 1) целеполагание; 2) планирование; 3) прогнозирование; 4) контроль в форме сличения 
способа действия и его результата; 5) коррекция; 6) оценка; 7) элементы волевой саморегуляции, 
как способности к волевому усилию.

Регулятивные универсальные учебные действия:
□ способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;
□ умение действовать по плану и планировать свою деятельность;
□ преодоление импульсивности, непроизвольности;
□ умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, исправлять 

допущенные ошибки;
□ умение адекватно воспринимать оценки;
□ умение различать трудность и сложность задания;
□ умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в учебной деятельности;
□ формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей.
□ умение  самостоятельно  формулировать  познавательную  цель  на  следующеезанятие; 
Познавательные УУД включают: 1) общеучебные действия; 2) логические действия; 3)

действия постановки и решения проблем.
Познавательные универсальные учебные действия:
□ развитие познавательных интересов и мотивов, любознательности, творчества;
□ готовность к принятию и решению учебных и познавательных задач;
□ развитие познавательной инициативы (умение задавать вопросы, участвовать в 

учебном сотрудничестве);
□ умение выделять существенную информацию из текстов и заданий;
□ ориентация в возможностях информационного поиска (справочник, словарь) и умение 

использовать эти ресурсы в сотрудничестве со взрослым или самостоятельно;
□ умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной речи в



соответствии с задачами общения и нормами родного языка;
□ умение излагать свое сообщение в письменной речи;
□ умение осуществлять сравнение, анализ, классификацию, обобщение предметов и 

явлений.
Коммуникативные УУД обеспечивают: 1) социальную компетентность и сознательную 

ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или 
деятельности); 2) умение слушать и вступать в диалог; 3) участвовать в коллективном обсуждении 
проблем; 4) интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
□ потребность в общении со взрослыми и сверстниками;
□ владение определенными вербальными и невербальными средствами общения;
□ эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества;
□ умение слушать собеседника;
□ понимание возможности различных позиций и точек зрения на какой-то предмет или 

вопрос и уважение иной точки зрения;
□ учет разных мнений и умение обосновать собственное.
Новый стандарт предлагает в качестве основных образовательных результатов предметные, 

метапредметные и личностные. Результаты деятельности школьного учителя-логопеда напрямую 
влияют на качество обучения по литературному чтению, русскому языку, окружающему миру, что 
является основополагающим для дальнейшего усвоения знаний обучающимися в основной 
начальной школе. Решение совокупности указанных задач может быть успешным при организации 
методически грамотного логопедического сопровождения.

Компоненты логопедического сопровождения:
□ профилактика речевых нарушений;
 логопедическая диагностика;
 коррекция речевых дефектов;
 формирование всех сторон (компонентов) речи;
 развитие невербальных психических функций;
 развитие эмоционально – волевой сферы;
 формирование нравственных установок ребёнка.
Консультативная работа включает проведение мероприятий по профилактике речевых 

нарушений у младших школьников.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
 различные  формы просветительской деятельности (лекции, беседы,  информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 
процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 
логопедической работы;

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
особенностей речевого развития различных категорий детей.

Преемственно-перспективная и методическая работа. Данное направление 
предусматривает:

осуществление связи с ДОУ, ОУ для детей с нарушениями речи, логопедами и врачами, 
специалистами детских поликлиник и психолого-медико-педагогических консультаций;

участие в работе методических объединений учителей-логопедов;
повышение своей профессиональной квалификации.

Этапы реализации программы
 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 учреждения.

 Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская



деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 
процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 
сопровождения детей.

 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 ребёнка

 Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 
сопровождения детей, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.

Механизм реализации программы
Одним из  основных механизмов реализации коррекционной работы является  оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 
системное сопровождение детей с речевой патологией.

Такое взаимодействие включает:
— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
— составление программ по коррекции речевых нарушений обучающихся.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- педагогического 
сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка с речевыми нарушениями. Наиболее 
распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 
современном этапе — это консилиумы и психолого- логопедическое  сопровождение ребенка в 
процессе обучения.

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 
социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
общественными организациями и другими институтами общества).

Социальное партнёрство включает:
— сотрудничество с  учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 
особыми образовательными потребностями;

— сотрудничество с родительской общественностью.
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 (учёт структуры и уровня речевого 
дефекта и индивидуальных особенностей ребёнка; коррекционная направленность учебно- 
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий (в том 
числе информационных, компьютерных) для оптимизации образовательного процесса, повышения 
его эффективности, доступности);

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; использование специальных методов, приёмов, средств 
обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 
особые образовательные потребности детей; учёт специфики речевого нарушения ребёнка; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития 
ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях);

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздорови тельный и охранительный



режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно гигиенических правил и норм);

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно развлекательных, спортивно 
оздоровительных и иных мероприятий;

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. При организации работы в данном направлении 
целесообразно руководствоваться разработанными на федеральном уровне методическими 
рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса для 
таких детей.

Отклонения в речевом развитии детей, обучающихся в общеобразовательных учебных 
заведениях, имеют различную структуру и степень выраженности. Одни из них касаются только 
произношения звуков; другие затрагивают процесс фонемообразования и, как правило, 
сопровождаются нарушениями чтения и письма; третьи – выражаются в недоразвитии как звуковой, 
так и смысловой сторон речи и всех ее компонентов. Таким образом, среди обучающихся выделяют 
группы детей  с  нарушениями речи,  обусловленными фонетическим недоразвитием речи (ФНР), 
фонетико-фонематическимнедоразвитием речи (ФФНР) и общим недоразвитием речи (ОНР).

Обследование обучающихся и дальнейшее отслеживание речевого развития проводится по 
методикам Т.А. Фотековой, нейропсихологическим диагностикам письма и чтения младших 
школьников Т.В. Ахутиной, О.Б. Иншаковой. По результатам диагностики составляется 
аналитическая справка и индивидуальная речевая карта на каждого ребёнка, нуждающегося в 
логопедической помощи. Результаты логопедического обследования обсуждаются с  педагогом – 
психологом, классным руководителем. На основании материалов обследования составляется 
перспективный план работы для каждой группы обучающихся.

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной учителя-логопеда.

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 
развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 
индивидуальных адаптированных специальных (коррекционных) образовательных программ, 
учебников  и учебных пособий для  специальных (коррекционных)  образовательных учреждений 
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.

Материально-техническое обеспечение
Материально техническое  обеспечение заключается в  создании надлежащей материально 

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- развивающую среды 
образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально технические условия, 
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 
и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию 
их пребывания и обучения в учреждении.

Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды с использованием современных информационно-коммуникационных 
технологий. Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 
информации, к  информационно методическим фондам,  предполагающим наличие  методических 
пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 
мультимедийных, аудио и видеоматериалов

Кадровое обеспечение
Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 
темы. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой



должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности. Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 
педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить 
на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 
образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения 
должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития 
детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 
образовательного и реабилитационного процесса.

Организация работы по логопедическому сопровождению
Коррекция нарушений речи учащихся общеобразовательной школы требует организации 

специальной логопедической работы. Время для  логопедических занятий определено во второй 
половине дня. Продолжительность групповых занятий составляет

35 минут для обучающихся 1-ых классов, 40 минут для обучающихся 2-4 классов. 
Продолжительность одного индивидуального занятия – 20 минут. Количество занятий в неделю на 
одного ребенка – 2-3 занятия. Количество учебных недель: 1 класс – 33 недели, 2-4 класс – 34 
недели.

Условия проведения: занятия проводятся в специально оборудованном кабинете.
Объем учебного материала рассчитан в соответствии с физиологическими возрастными 

нормативами, это позволяет избежать переутомления и дезадаптации школьников. В тематическом 
планировании представлено примерное распределение часов по темам, но оно может быть изменено 
в  связи с  тем,  что дети-логопаты,  в  том числе дети с  ОВЗ должны проходить любую тему до 
полного усвоения.

Структура занятий определяется составом группы: при незначительном количестве в 
группе детей с дефектами произношения большая часть времени отводится фронтальной работе, в 
ходе которой формируются фонематические процессы и уточняются представления о звуко- 
слоговом составе слова. У детей, имеющих ОНР, методом устного опережения уточняется и 
активизируется словарный запас и модели простых синтаксических конструкций.

Вначале уточняются речевые возможности детей, уровень сформированности языковых 
средств, определяется состояние коммуникативных умений и навыков, осуществляется развитие и 
совершенствование психологических предпосылок к активной учебной деятельности (устойчивость 
внимания, способность к переключению).

Формирование этих свойств  неразрывно связано с  развитием основных учебных умений, 
прежде всего навыков и умений планировать и контролировать учебную работу, осуществлять её по 
ориентирам.  Коррекционная работа,  проводимая на  основе  анализа  звучащей речи,  занимает  на 
логопедических занятиях центральное место. В процессе  реализации данной программы дети 
уточняют практическое представление о предложении, слове, слоге, ударении, звуке, букве, 
гласном, согласном.

Также ведётся работа по:
- развитию фонематических процессов;
- формированию навыков анализа и синтеза звуко-слогового состава слов;
- закреплению звуко-буквенных связей;
- автоматизации поставленных звуков;
- формированию готовности к восприятию отдельных орфограмм, правописание 

которыхосновано на полноценных представлениях о звуковом составе слова.
- развитию памяти,  внимания, мышления,  восприятия, ориентировки  в  пространстве 

ивремени;
- развитию сенсорных и моторных функций;
- формированию кинестетической основы артикуляторных движений;;
- развитию эмоционально-волевой сферы и навыков учебной деятельности;
- формированию черт гармонической, социализированной личности.



Выбор тем коррекционных занятий обусловлен поставленными задачами. Программа 
предполагает следующее содержание коррекционно-воспитательной работы:

1. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению:
- устойчивость внимания;
- наблюдательность (особенно к языковым явлениям);
- способность к запоминанию;
- способность к переключению;
- навыки и приёмы самоконтроля;
- познавательная активность.

2. Формирование полноценных учебных умений:
- планирование предстоящей деятельности;
- принятие учебной задачи;
- активное осмысление материала;
- выделение главного, существенного в учебном материале, определение путей и 

средствдостижения цели;
- контроль за ходом своей деятельности;
- работа в определённом темпе;
- применение знаний в новых ситуациях;
- анализ, оценка продуктивности собственной деятельности.
В программу включена работа по созданию коммуникативных навыков:
1.        Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению:
- умение внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на 

посторонние воздействия; подчинять свои действия его инструкциям и замечаниям;
- умение понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме;
- умение владеть вербальными средствами общения в целях чёткого восприятия, 

удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в соответствии с полученной 
инструкцией;

- умение целенаправленно и последовательно выполнять учебные действия и адекватно 
реагировать на контроль и оценки со стороны учителя-логопеда.

2.        Формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации 
учебнойдеятельности:

- ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием;
- ответы на вопросы по ходу учебной работы с использованием усвоенной 

терминологии;
- ответы 2-3 фразами по ходу и итогам учебной работы (начало формирования 

связноговысказывания);
- применение инструкции (схемы) при подготовке связного высказывания по ходу и 

итогам учебной работы;
- обращение к учителю-логопеду или товарищу за разъяснением;
- пояснение инструкции, учебной задачи с использованием нужной терминологии;
- формулирование задания при выполнении коллективных видов учебной работы;
- соблюдение речевого этикета;

ПЛАНИРУЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА

Личностные   результаты   освоения    курса    коррекционно-развивающей    области
«Логопедические занятия» для 3-го класса оцениваются по следующим параметрам:

Осознание себя как гражданина России проявляется в:
 знании названия своей страны, ее столицы и конкретного места проживания;

 проявлении заинтересованности при прослушивании, чтении текстов 
патриотического содержания;
 элементарной осведомленности о сущности исторических событий (Великая 
Отечественная война и пр.), национальных свершениях, военных и трудовых 
подвигах соотечественников (прошлых и настоящих);



 выражении гордости за свою страну и свой народ при обсуждении 
патриотических текстов.

Освоение социальной роли ученика проявляется в:
 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в 
соответствии с инструкцией учителя);

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе;
 способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного 
материала;
 проявлении самостоятельности при выполнении заданий, подготовке учебных 
принадлежностей к занятиям.

Сформированность речевых умений проявляется в:
 отсутствии (минимизации) дефектов звукопроизношения, 
звукослоговойструктуры, отклонений темпо-ритмических 
характеристик;
 владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию 
(диалогические умения);

 грамматически правильной речи (отсутствии аграмматизмов);
 возможности аргументировать свои действия, решения, говорить об 
испытываемыхэмоциях, намерениях (монологические умения);
 стремлении улучшать качество речи, занимаясь с учителем -логопедом и 
контролируя речь за пределами логопедического кабинета либо при чистой речи в 
стремлении устранить какой-то недостаток (например, лучше читать или писать);
 возможности аргументировать свои решения, пересказывать учебные тексты, 
составлять описательные и повествовательные рассказы, говорить об 
испытываемых эмоциях, намерениях.

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в:
 способности невербально проявлять вежливость (улыбка при встрече, обращении);

 правильном использовании форм речевого этикета в различных 
учебныхситуациях;

 уважительном отношении к мнению других учеников, учителя;
 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие 
(стремление);

 умении соблюдать нормы поведения на уроке.
Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в:

 умении замечать красоту в  природе,  окружающем предметном мире и в 
людях(составление предложений, текстов-описаний);

 активном стремлении слушать тексты, участвовать в обсуждении;
 умении составлять предложения, рассказы, используя оценочную и 
эмоциональную лексику.

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации
проявляется в:

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику;
 умении справедливо распределять обязанности (при работе в группе);

 умении объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение 
коммуникативного партнера (ребенка и взрослого, знакомого и 
малознакомого);
 умении уважительно относиться к чужому мнению (проявление внимания к 
чужому мнению);
 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и 
затруднения;

 умении проявлять внимание к настроению партнера по общению. 
Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и 
позитивного отношения к нему проявляется в:

 интересе к знаниям о природе и человеке (стремление наблюдать, находить 
дополнительную информацию познавательного характера);



 знании названий различных природных явлений, растений, зверей, птиц, 
насекомых, профессий, городов;

 проявлении познавательного интереса к социальному миру;
Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в:
 осознании своих эмоций (радуюсь, интересно, сержусь, расстроен и т.п.); 
состояния (плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.);

 осознании своих затруднений (не понимаю, не успел);
 осознании своих потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста);

 способности понимать и адекватно реагировать на успех и неуспех в учебной 
деятельности;

 способности анализировать причины успехов и неудач;
 способности разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи 
педагога.

Метапредметные результаты  освоения курса «Логопедические занятия» для 3-го класса 
включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 
регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться.

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся 
с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом.

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в:
 способности принимать и сохранять цели и задачи решения учебных и практических задач;
 умении составлять тексты в устной и письменной формах в соответствии с поставленными 

задачами;
 использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих 

познавательных процессов (символические обозначения букв, слогов, слов, предложений, 
частей текста и т.п.);

 способности смыслового чтения текстов (задания, правила, художественные и научно- 
популярные тексты);

 овладении начальными сведениями о сущности и особенностях языковых норм и правил.
Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в:

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению;
 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные 

требования к организации учебной деятельности;
 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием 

ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом;



 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 
образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно.

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия
проявляютсяв:
 готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме иподдерживать 

его;
 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;
 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленныхзадач, 

договариваться о распределении функций.
Предметные результаты  освоения курса «Логопедические занятия» для 3-го класса включают 

следующие разделы, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 
основу умения учиться. Разнообразие недостатков речи у обучающихся с ЗПР, различия 
индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их воспитания 
не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освоения курса «Логопедические 
занятия». Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, которые логопед пытается 
достичь. Желательны следующие результаты логопедической работы:

В области звуковой стороны речи:
 выработано умение безошибочного использования нормативного произношения всех 

звуков русского языка во всех ситуациях общения.
В области фонематических процессов:
- сформированы умения различения всех акустически близких пар звуков на слух;
- сформированы умения различать на слух слова похожие по звуковому составу;
- сформировано умение слухового контроля фонетических ошибок в собственной речи.
В области лексической стороны речи:

 уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, выработаны 
умения в подборе слов к вопросам, к предметам, действиям;
 сформированы умения давать понятийные определения простым словам;
 сформированы умения подбора однокоренных слов;

 актуализированы и закреплены умения использования синонимов и антонимов, 
понятия об омонимах;
 сформированы навыки использования слов с обобщающим значением.

В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза:
- сформированы умения осуществлять простой и сложный звуковой анализ слов 

различной слоговой структуры;



-сформированы умения осуществлять звукой и слоговой синтез слов различной слоговой 
структуры.

 сформированы представления об ударении, об ударных и безударных слогах, 
слогообразующем значении гласных звуков; выработан навык составления 
графических схем слов, навык переноса слов.

В области грамматического строя речи:
 минимизированы аграмматизмы в устной и письменной речи;

 сформировано умение конструировать предложения из разрозненных слов, данных в 
начальной форме;

 сформировано умение составлять грамматически оформленные предложения по 
опорным словам;

 сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и неправильные 
словосочетания, предложения;
 сформировано умение анализа форм слова в словосочетании;

 уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов разных частей 
речи;
 сформировано умение использования предлогов в словосочетании, предложении.

В области связной речи:
 сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа;

 сформировано умение определения главной мысли текста и 
восстановления последовательности предложений в тексте;

 составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную тему с опорой на 
наглядность и без нее;
 сформированы умения ведения диалогов;

 совершенствование связного высказывания (последовательность, полнота 
используемых предложений, точность в определении слов, четкость артикуляции, 
интонационная выразительность).

В области письменной речи:
 сформировано умение написания слов с мягким знаком;
 сформировано умение списывания слов и предложений с печатного и 

рукописного текста, осуществления проверку;
 сформировано умение письма под диктовку слов, словосочетаний, предложений 

и текстов, и проверки правильности написанного;



 сформировано умение письма заглавной буквы в начале предложения и в 
зависимости от интонации точки (вопросительного и восклицательного знака) в 
конце;

 сформировано умение составления предложения из данных слов и на заданную 
тему;

 сформировано умение определения темы, заголовка текста, выделения его 
частей;

 сформировано умение нахождения специфических ошибок письма и 
орфографических ошибок на изученные правила;

 сформирован навык чтения целыми словами;
 сформировано понимание прочитанного текста;
 сформированность умения правописания суффиксов и часто употребляемых 

приставок;
 - сформированность умения единообразного написания однокоренных слов 

(правила корня);
 - сформированность умения написания слов с сочетаниями ЧА-ЩА; ЧУ-ЩУ; 

ЖИ-ШИ; ЧК;ЧН; НЧ; ЩН.
Оценка личностных результатов и сформированности сферы жизненной компетенции 

осуществляется в ходе целенаправленного внешнего или включенного наблюдения, фиксации 
ответов на уроках и поведения обучающихся. Для каждого выделенного показателя 
предлагается  балльная  оценка.  Рассмотрим  сформированность речевых умений:  отсутствие 
(минимизация)  дефектов  звукопроизношения,  звукослоговой  структуры,  отклонений темпо- 
ритмических характеристик и т.п., каждое отдельное умение может стать предметом 
оценивания:

0 баллов – речь невнятна, неразборчива, трудна для восприятия; 1 балл
– речь с недостатками, не препятствующими пониманию; 2 балла – 
речь чистая, интонированная, нормального темпа.

Возможность  комментировать  свои  действия,  обозначать  потребности, 
желания,затруднения: 0 баллов  –  преимущественно молчит, высказывания не  всегда 
понятны;1 балл

– высказывания понятны в контексте; 
2 балла – высказывания понятны.
Оценку универсальных учебных действий (метапредметные результаты) возможно представить в 

форме качественно-количественных шкал, где точкой отсчета становится первоначальный 
уровень сформированности того или иного навыка. Каждый показатель,



подлежащий оценке, следует представить в форме, дающей возможность достаточно однозначно 
интерпретировать полученные результаты.

Например, для оценки готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме 
и поддерживать его (универсальное коммуникативное действие)  шкала оценки может быть 
представлена следующим образом:
0 баллов – не стремиться вступать в диалог, на собеседника реагирует слабо;

1 балл – иногда проявляет интерес к диалогу, может частично включиться в него при 
активной поддержке собеседника;
2 балла – охотно вступает в учебный диалог, проявляет готовность слушать собеседника. 
Помимо оценки сформированности личностных и метапредметных  результатов, 
постоянному мониторингу подлежат:

 состояние звуковой стороны речи (до исправления всех 
недостатков звукопроизношения);

 состояние активного словаря, понимание значений слов;
 овладение словообразованием и словоизменением;
 уровень связного высказывания;
 состояние речевой коммуникации;
 речевая активность;
 состояние познавательных функций речи;
 состояние навыков чтения и письма.

Средствами для решения задач мониторинга является стандартная логопедическая диагностика и 
включенное (на логопедических занятиях) наблюдение, а также успешность усвоения 
программного материала на уроках русского языка и чтения, экспертная оценка, полученная от 
родителей или других лиц, взаимодействующих с ребенком.

Каждый показатель,  подлежащий оценке,  следует представить в  форме,  дающей возможность 
достаточно однозначно интерпретировать полученные результаты. Можно использовать 
качественно-количественные шкалы, где точкой отсчета становится первоначальный уровень 
сформированности того или иного навыка.

Например, звукопроизношение (для каждого отсутствующего или неверно произносимого звука) 
предполагает следующие качественные градации:
1 баллов – без динамики;
2 балл – поставлен изолированный звук;
3 балла – правильное произношение нестабильно;
4 балла – неправильное произношение иногда отмечается в речевом потоке;

5 балла – в кабинете логопеда всегда говорит правильно, за его пределами не всегда 
контролирует произношение;



6 баллов – правильное произношение постоянно.
Общее количество баллов наглядно иллюстрирует успешность работы над звукопроизношением. 

Рассмотрим возможные подходы к оценке динамики по выделенным выше параметрам. Выбор 
конкретных диагностических мероприятий, методик и собственно речевого материала 
останется за Образовательной организацией.

Например, следует оценить изменения по параметру «Состояние активного словаря и понимание 
значений слов».

Для оценки состояния активного словаря можно использовать результаты выполнения 
следующих заданий (Г.В. Чиркина):

1. Подбор слов к вопросам, к предметам.
2. Подбор синонимов, антонимов, нахождение омонимов.

3. Метод направленной ассоциации (ребенок выбирает из ряда слов 
подходящие к слову-стимулу).

4. Называние предмета по описанию.
5. Понимание значений слов с переносным смыслом. 

В приведенном примере задания ранжируются  от простого к 
сложному.
Предположим, на каждое задание предлагается две конкретных пробы, а каждое слово, названное 

ребенком, оценивается в 1 балл. От логопеда потребуется лишь четкая (желательно с помощью 
диктофона) фиксация детских ответов в начале и конце учебного года. Тогда по каждой пробе 
можно оценить конкретный прирост (количественный показатель), а затем провести 
качественную оценку.

Качественная оценка строится аналогично:
1 балл – бедность словаря проявляется существенными затруднениями в выполнении 
диагностических заданий, низким индексом лексического разнообразия по результатам 
анализа зафиксированного свободного высказывания.
2 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях выросло 
не более чем на 20 %, индекс лексического разнообразия3 не изменился.
3 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях 
увеличилось на 30-40 %, индекс лексического разнообразия незначительно вырос.
4 балла - количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях 
увеличилось на 50-60 %, индекс лексического разнообразия достоверно увеличился, 
некоторые участники сопровождения фиксируют качественное улучшение лексического 
запаса.
5 баллов – справляется с предложенными заданиями с незначительной стимулирующей и 
организующей помощью, все участники сопровождения фиксируют качественное улучшение 
лексического запаса4.

Подобную диагностику можно проводить и как игру, выделяя учеников хорошо и плохо 
справляющихся с заданиями.

Оценка письменной речи осуществляется через чтение текстов и написание диктантов. Чтение 
оценивается по стандартным критериям (скорость чтения, способ чтения,  правильность и 
понимание прочитанного). При анализе диктантов выявляются и классифицируются ошибки 
(дисграфические и орфографические). Логопед определяет направления коррекционной 
работы и модуль, по которому будет ребенок учиться.

В соответствии с требованиями ФГОС и ПрАООП в случаях стойкого отсутствия положительной 
динамики в преодолении речевых недостатков обучающегося при согласии родителей 
(законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико- 
педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести 
коррективы в организацию и содержание логопедической работы.

Результаты освоения обучающимися с ЗПР курса «Логопедические занятия» в соответствии с 
ПрАООП обучающихся с ЗПР не влияют на итоговую оценку освоения адаптированной 
образовательной программы.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Содержание программы курса «Логопедические занятия» разработано на основе методических 

пособий, созданных известными учеными в области отечественной логопедии и с учетом 
имеющихся методических рекомендаций по обучению детей с ЗПР. Курс реализуется на 
протяжении всего периода начального образования и позволяет последовательно и постепенно 
преодолевать речевую инактивность и речевые нарушения обучающихся, а также 
обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, развивать коммуникативную 
компетентность. При составлении планирования необходимо сочетать последовательность и 
цикличность усвоения речеязыкового материала учащимися. Многократное воспроизведение 
детьми усвоенных операций и действий способствует формированию у них стойких навыков и 
умений. Это в свою очередь способствует преодолению трудностей устного общения, 
созданию предпосылок письменного общения,  преодолению трудностей обучения русскому 
языку.

Курс «Логопедические занятия» состоит из  модулей,  направленных на коррекцию нарушений 
устной и письменной речи. В первом полугодии третьего класса учитель-

логопед продолжает коррекционную работу по преодолению специфических ошибок на письме, 
которая была начата со второго полугодия второго класса. В начале учебного года учитель- 
логопед проводит уточняющую диагностику недостатков письменной речи с целью 
комплектования групп по коррекции нарушений с учетом проявлений трудностей.  Помимо 
коррекции письменной речи на логопедических занятиях осуществляется работа по развитию 
лексико-грамматической стороны речи и связного устного и письменного высказывания. 
Периодичность коррекционных логопедических занятий в первом полугодии 2 раза в неделю. 
Один час (обязательный для всех учащихся) выделяется на развитие лексико-грамматической 
стороны и связной речи. Еще один час выделяет на коррекцию недостатков письма и чтения в 
зависимости от трудностей ребенка. Один модуль направлен на преодоление специфических 
ошибок, обусловленных нарушениями языкового анализа и синтеза, другой – на коррекцию 
специфических ошибок, связанных с нарушением фонемного распознавания. Со второго 
полугодия осуществляется коррекционная работа, которая состоит из основного 
(обязательного для всех обучающихся) модуля по развитию лексико-грамматической стороны 
речи и связной устной и письменной речи и модулей (на выбор учителя-логопеда), 
направленных на коррекцию дизорфографии и остаточных явлений смешанных нарушений 
письма. В модуле, направленном на коррекцию смешанных нарушений письма включаются 
задания, направленные на профилактику дизорфографии. На коррекционные занятия 
выделяется 2 часа в неделю. Один час выделяется на развитие лексико-грамматической 
стороны и развития связной речи. Еще один час выделен на коррекцию недостатков письма и 
чтения в зависимости от трудностей ребенка. Помимо коррекции нарушений письма учитель- 
логопед обязательно включает задания на преодоление недостатков чтения. Учитель - логопед 
самостоятельно определяет, по какому модулю он будет работать с группой учащихся.

В соответствии с  ПрАООП выбор коррекционно-развивающих курсов для  индивидуальных и 
групповых занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществляться 
Организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР, 
определяемых на основании рекомендаций психолого- медико-педагогической комиссии 
(ПМПК) и индивидуальной программы реабилитации/абилитации инвалида (ИПРА). 
Программа является примерной, однако содержание логопедических занятий целесообразно 
соотносить с перечисленными в ПрАООП разделами.

Содержание курса «Логопедические занятия» состоит преимущественно из разделов, 
направленных на диагностику, профилактику и коррекцию нарушений формирования 
процесса чтения и письма, что достигается работой над языковым анализом и синтезом,



а также звуко-слоговым и звуко-буквенным составом слова с повышенным вниманием к 
дифференциации звуков и сходных по написанию букв, над слоговой структурой слова, 
выделением ударных и безударных слогов.

Индивидуальные, подгрупповые занятия по коррекции нарушений произносительной стороны 
речи проводятся по необходимости на основании рекомендаций психолого- медико- 
педагогической комиссии (ПМПК). Периодичность индивидуальных занятий определяется 
тяжестью нарушения речевого развития.

Коррекция недостатков звукопроизношения требует индивидуальной работы на этапах 
постановки и  автоматизации звуков  в  слогах  и  односложных словах.  Остальная  работа  по 
коррекции недостатков звукопроизношения (подготовительный этап, автоматизация в словах 
разной слоговой структуры, предложениях и этап дифференциации) может осуществляться в 
подгруппах. К третьему классу недостатки звукопроизношения у обучающихся должны быть 
устранены.

Развитие и коррекция лексической стороны речи происходит по тем же темам,  что  и  во 
втором классе, но знания обучающихся значительно расширяются за счет расширения 
представлений об окружающей действительности и преодолением недостатков 
познавательной деятельности. Работа по уточнению значений слов осуществляется в рамках 
выделенных лексических тем, особое внимание уделяется переводу слов из пассивного 
словаря в активный. Значительно расширяется глагольный словарь и словарь прилагательных. 
На логопедических занятиях закрепляется, обобщается система знаний по данным темам, на 
основе чего расширяется система словесных понятий. Проводится большая работа по 
развитию лексической системности, формированию семантических полей. Развитие 
мыслительных операций происходит за счет использования метафорических выражений, через 
обучение  умению учитывать  контекст  предложений для  понимания  омонимов,  обогащение 
словаря учащихся синонимами и антонимами.

Развитие и коррекция грамматического строя речи происходит преимущественно в процессе 
составления словосочетаний,  предложений и  порождения связного  высказывания (пересказ 
рассказ  на  заданную тему,  свободное высказывание).  Осуществляется поэтапное овладение 
правилами словоизменения и словообразования существительных, прилагательных и глаголов. 
Уточняется значение предлогов и возможности их использования. Большое внимание 
уделяется конструированию словосочетаний и предложений. В третьем классе обучающиеся 
учатся составлять связные письменные высказывания с опорой на различные 
вспомогательные средства, большое внимание уделяется самостоятельному написанию 
предложению, его распространению и написанию изложения.



Развитие и совершенствование диалогической и формирование, коррекция 
монологической форм речи является важным направлением работы. При обучении 
диалогу необходимо моделирование коммуникативных ситуаций, а также проведение 
различных упражнений: ответно-вопросных (научить учащихся ответным высказываниям, 
подхватыванию мысли собеседника и т.д.), инициативных для оречевления наглядной 
ситуации. Коррекционную роль играет и учебная беседа.

Развивая монологическую речь, необходимо подбирать упражнения, предусматривающие 
постепенное увеличение объема речевого материала и его усложнение по двум линиям: во- 
первых, должен быть предусмотрен переход от менее распространенных фраз к более 
распространенным; во-вторых – от изложения небольшого количества эпизодов к 
постепенному их увеличению с выражением разнообразных логических связей. Начинать 
необходимо с опоры на наглядную ситуацию, затем на предшествующий опыт, а дальше – к 
самостоятельным высказываниям, учитывающим контекст ситуации.

Коррекция недостатков процесса письма и чтения  осуществляется на групповых занятиях. 
Продолжается работа по формированию навыков звукового, слогового и языкового анализа и 
синтеза. Уточняются представления о различных типах связи в словосочетаниях и 
предложениях. Усиленное внимание в третьем классе уделяется практическому 
использованию падежных форм имен существительных в единственном и множественном 
числе, устранению ошибок в согласовании имен прилагательных и глаголов с 
существительными. На логопедических занятиях уточняются представления обучающихся о 
частях речи и  членах  предложения.  Коррекционно-логопедическая  работа  по  преодолению 
ошибок на письме и чтении проводится в большей степени на уровне слова, словосочетания, 
предложения и текста. В третьем классе проводится большая работа по закреплению 
основных словообразовательных моделей, усвоению понятия

«однокоренные  слова».  Данная  работа  отражается  в  планировании логопедических  занятий  и 
проводится в течение всего учебного года. В первом полугодии коррекционная работа 
направлена на коррекцию специфических ошибок, второе полугодие на преодоление 
дизорфографии. Если ученик по-прежнему допускает специфические ошибки, то с ним 
продолжается коррекционная работа по их преодолению. На занятиях формируется навык 
беглого чтения, выразительного чтения, отрабатывается понимание прочитанного.

Расширение представлений об окружающей действительности осуществляется на всех 
коррекционных занятиях за счет обогащения словарного запаса, развития связного устного и 
письменного высказывания по лексическим темам.

Развитие познавательной сферы. На логопедических занятиях необходимо широко 
использовать приемы активизации произвольного внимания: сюрпризные моменты,



игровые ситуации, введение в занятие элементов соревнования, использование поощрения  и 
уточняющих вопросов. Инструкции к заданиям давать понятные и простые, учить 
переключаться с одного задания на другое, следовать алгоритму при решении 
орфографической задачи. При запоминании учебного материала использовать активное 
действие с материалом, осмысливание и осознание содержащих в нем фактов. При 
запоминании материала учить детей разбивать его на смысловые части и коротко их называть. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и в предложениях, 
текстах.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
3 класс

Раздел Примерн т
ые емы

занятий

Примерное содержание занятий

1 четверть

Диагностика речи (с 1 сентября по 15 сентября)

Коррекционный модуль(обязательный для
всех)

Мо
дуль о

развитию 

лексико-

грамматическ
ой

сто
роны ечи 

связной
устной и

письменной
речи

Текст.
Предложение. 
Лексическая тема «Как 
я провёл лето».

Беседа о летних   каникулах.
Знакомство с

новой лексикой. Составление 
предложений по

теме. Чтение деформированных текстов,
их

восстановление с последующей записью.

Конструирование предложений, письмо 

предложений по памяти. Чтение и
составление

плана, озаглавливание текста, нахождение

лишних предложений. Письменные 
ответы на

вопросы по лексической теме, проверка

написанных предложений с выделением

орфограмм. Признаки предложения, 
текста.

Виды текстов. Конструирование 
предложения,

текста. Распространение предложений.
Виды

предложений. Нахождение в тексте

предложений и определение его типов.

Нахождение слов, словосочетаний при 
чтении

предложений о лете.



Словосочетание.

Лексичес т
кая ема

Уточнение представлений о признаках 
осени в

живой и неживой природе. Ранняя и 
поздняя



«Осень» осень. Чтение и обсуждение отрывков 
произведений на тему «Осень». Обогащение 
словарного запаса по теме.
Составление словосочетаний с последующей 
записью. Составление и запись простых 
предложений об осени, и их распространение. 
Проверка написанных предложений. 
Определение границ и опасных мест, 
уточнение признаков предложения. 
Составление описательных рассказов на 
предложенную тему. Выделение из 
предложений словосочетаний. Установление 
связи слов в словосочетании. Подбор 
словосочетаний к наглядной схеме. 
Согласование слов в словосочетании 
(сущ+прил., сущ+глаг).

Фразеологические обороты, 
примеры

использования их в речи.

Слово.
Однокоренныеслова. 
Части речи

Значение слова. Объединение слов в 
группы по лексическому значению. Работа со 
смысловыми рядами (дом-дверь, книга-знание, 
пальто-рукава). Исключение лишнего 
лексического понятия. Уточнение знаний о 
частях речи (существительное, прилагательное, 
глагол). Уточнений понятий о синонимах и 
антонимах.

Уточнение знаний о родственных словах. 
Определение общего корня слов на уровне 
практического оперирования. Уточнение 
термина «однокоренные слова». Нахождение 
однокоренных слов в тексте. Группировка 
однокоренных слов. Составлениепредложений.

Модуль 
коррекци о

и 
специфических

Гл согла
асные сные 
звуки

Формирование навыков фонематической 
дифференциации на материале

акустическисмешиваемых звуков. Уточнение



ошибок 
письма и

чтения,

ых

кого 

я и 

стью 

ких

обусловленн

нарушением 

фонематичес

распознавани 

недостаточно 

фонематичес 

процессов

представлений о гласных и согласных 
звуках,

их дифференциация. Уточнение 
различий в

понятиях ЗВУК-БУКВА. Развитие

фонематических процессов (слуха, 

представлений и навыков звукового
анализа и

синтеза). Упражнения в опознании букв, 

соответствующих гласным и согласным

звукам.

Гласные звуки 
первого

и второго ряда.
Слог.

Уточнение представлений о гласных 
первого и

второго ряда. Образование гласных 
второго

ряда. Задания на развитие навыка 
звукового

анализа и синтеза (подбор слов на 
заданный

звук; определение места гласного 
звука в

слове, их количества, вычленение 
ударного и

безударного гласного звука).

Слогообразующее значение гласных.
Развитие

слогового анализа и синтеза (придумать 
слово

на предложенный слог, игра «цепочка 
слов»,

составить слово из предложенных 

слогов). Уточнение правил переноса слов.

Ударение.

Смыслоразличител
ьная

и 
формообразующая

роль ударения.

Уточнение знаний об ударении и его 
значении.

Омонимы. Упражнения на уточнение и

закрепление умений делить слова на 
слоги,

определять звуковой состав слогов. 

Составление графических схем звуко- 

слогового состава слов.

Задания на подбор слов с определенным

местом в них ударного слога.
Составление

схем слов с указанием ударного слога.



Упражнения в воспроизведении

слогоритмической структуры слов с 
опорой на

графические схемы. Составление и

последующее прочтение слов с 
голосовым

выделением ударного слога.

Согласные 
звуки

буквы.
Звонкие

Уточнение представлений о согласных 
звуках

и буквах, их дифференциация.
Образование



глухие.
Твёрдые

мягкие 
согласные

согласных звуков. Соотнесение звуков с

буквами. Развитие звукового анализа и

синтеза. Обозначение на письме 
мягких и

твердых согласных.

Упражнения в фонематическом анализе
слов,

включающих парные и непарные по

твердости-мягкости звуки. Придумывание
слов

с твердыми и мягкими звуками. Письмо

слогов, слов с твердыми и мягкими

согласными с последующим 
подчеркиванием.

Упражнения в произношении и чтении
слов,

заканчивающихся на мягкий согласный
звук.

Составление графических схем звуко-

слогового состава таких слов.
Последующая

запись слов.

Дифференциация

парных согласных

Уточнение характеристик смешиваемых 
фонем.

Дифференциация звуков в слогах, словах,

звуков и букв: Б- 
Б', П-

П'; В-В', Ф-Ф'; Т- 
Т', Д-

Д'

словосочетаниях, предложениях и тексте.
Работа с

паронимами. Развитие фонематического

восприятия, внимания, анализа и синтеза.

Оглушение согласных в конце слов и в 
середине.

Отработка орфограммы на различном 
речевом

материале (существительных, 
прилагательных,

глаголах).

Модуль по

коррекции

Текст.
Предложение.

Последовательность предложений в 
тексте.

Определение количества предложений в

специфическ
их

ошибок 
письма,

обусловленн
ых

тексте, количества слов в предложении,

количества слогов в слове. Типы 
текстов.

Работа на уровне текста: закончи текст, 
работа



нарушением 

языкового 

анализа и 

синтеза(12ч.).

с деформированными текстами, 
нахождение

лишних предложений   в   тексте.   Работа
на

уровне предложения: закончи 
предложение,

вставь нужное слово, исключение 
лишнего

слова, редактирование и распространение

предложений, нахождение главных членов

предложения. Отработка техники 
чтения и



понимания прочитанного.

Предложение.
Простые

и сложные 

предложения

Списывание с печатного текста.
Определение

границ предложений. Уточнение

представлений о смысловой 
завершенности

предложения. Анализ словесного состава

предложений. Составление предложений
из

предложенных слов, данных в начальной 

форме. Составление предложений по 

предложенным схемам. Распространение

предложений по вопросам педагога, их 
запись.

Уточнение признаков простого и 
сложного

предложения. Выделение в тексте 
простых и

сложных предложений с определением

главных членов предложения.
Интонационная

выразительность предложений на слух,

обозначение их на   письме.
Нахождение в

тексте предложений с определенным 
знаком на

конце. Постановка знаков препинания в 
конце

предложений. Работа с условно- 
графическими

схемами предложений.

Словосочетание

составе 
предложения

Нахождение словосочетаний в 
предложениях

при чтении. Составление 
словосочетаний по

картинкам (сущ.+прил., сущ+глаг.).

Установление связи слов в 
словосочетании

(постановка вопроса от главного слова к

зависимому). Работа с наглядными 
схемами.

Согласование слов в числе и роде.
Обогащение

словаря по лексическим темам: «Овощи»,

«Осень», «Учебные принадлежности».
Чтение

и запись словосочетаний под диктовку.



Нахождение словосочетаний в 
предложениях

при письме, определение главных членов 

предложения.

Предлог и его 
значение

Уточнение значения простых и сложных

предлогов при помощи   графических
схем.

Дифференциация различных значений 
одного



и того же предлога. Ответы на 
вопросы с

опорой на картинки с различным

пространственным расположением 
предметов

(Покажи, где мяч на коробке).
Выполнение

действий с предметами. Придумать

предложение с опорой на выполненное 

действие или по сюжетной картинке.
Чтение

предложений с выделением предлогов. 

Составление схем предложений с

последующей записью. Уточнение 
правила

написания предлогов со словами.

С Дел
лово. ение а 

сл
оги.

Уточнение представлений об 
однозначных и

многозначных словах. Составление

предложений с ними с уточнением их 
значения

с помощью учителя. Самостоятельное

составление предложений с 
однозначными и

многозначными словами с опорой на 
картинку.

Упражнения на уточнение и закрепление

умений делить слова на слоги. Развитие 

слогового анализа и синтеза. Правила
переноса

слогов. Составление графических схем 
звуко-

слогового состава слов. Упражнения:

придумай слово на заданный слог, 
составь

слово из предложенных слогов, найди 
слово,

соответствующее схеме, подбери слова,

состоящие из двух, трёх слогов, 
распредели

слова по столбикам в соответствии с 

количеством слогов.

2
четверть

Модуль по Состав слова. Уточнение понятий корень и окончание.



развитию

Корень

слова. Окончание. 

Лексическая тема

«Мои увлечения»

Нахождение однокоренных слов в тексте,

лексико-

грамматическ
ой

стороны речи
и

связной 
устной и

письменной
речи

выделение корня. Исключение  лишних
слов.

Дифференциация однокоренных слов от
слов

похожих по звуковому составу. Работа
по

лексической теме.

Составление словосочетаний по 
картинкам



(сущ.+прил., сущ+глаг.). Нахождение 
словосочетаний в предложениях. Согласование 
слов в числе и роде с выделением окончаний. 
Знакомство с различными увлечениями людей, 
их обсуждение. Чтение и запись 
словосочетаний, предложений под диктовку. 
Самостоятельное составление предложений по 
картинкам, из слов, данных в беспорядке. 
Составление предложений из предложенных 
слов с выделением корня и окончания. 
Нахождение лишних предложений в 
прочитанном тексте. Составление

описательного рассказа по схеме.

Состав слова.
Приставка.

Лексическая тема
«Мои друзья»

Закрепление термина «приставка». 
Работа с наглядной схемой «Состав слова». 
Нахождение  в словах приставок (в-,  до-, за-, 
над-, о-, от-, по-, под-, про-, с-). Определение 
значения приставок. Образование глаголов с 
помощью приставок и их конструирование. 
Подбор однокоренных слов с приставками. 
Письмо под диктовку слов, выделение 
приставок. Запись предложений с выделением 
приставок в словах, уточнение правил 
правописания приставок. Беседа по 
лексической теме. Свободные высказывания 
детей о своих друзьях. Ответы на вопросы. 
Учить       отвечать       на вопросы 
распространенными предложениями. 
Обогащение словаря синонимами. 
Составление описательных рассказов по 
предложенному плану. Запись в тетрадь и 
проверка написанного. Нахождение

орфограмм.

Состав слова.
Суффиксы.

Лексическая тема

Закрепление понятия «суффикс».
Нахождениесуффикса в словах разных частей 
речи.

Образование слов с помощью разных



типов



«Зима» суффиксов. Образование с помощью 
суффиксов слов-названий лиц по роду.

Работа с наглядной схемой «Состав 
слова». Подбор однокоренных слов с 
суффиксами. Нахождение в тексте 
однокоренных слов с разными суффиксами.

Уточнение представлений о признаках 
зимы. Подбор лексики на предложенную тему. 
Составление словосочетаний, предложений. 
Работа с деформированным текстом. 
Определение границ предложений. Уточнение 
представлений о смысловой завершенности 
предложения. Составление предложений из 
предложенных слов, данных в начальной 
форме. Чтение и обсуждение отрывков 
произведений на тему «Зима». Составление и 
запись простых предложений о зиме, и их 
распространение. Проверка написанных 
предложений, нахождение орфограмм. 
Составление самостоятельных описательных 
рассказов на предложенную тему, письменные

ответы на вопросы.

Диагностич 
ескоезанятие

Диктант на тему «Зима». 
Самостоятельное составление и написание 
предложений по  теме  из предложенных слов 
или по предложенным

картинкам.

Модуль по 
коррекции 
специфических 
ошибок письма и 
чтения, 
обусловленных 
нарушением

фонематиче 
ского 
распознавания и

недостаточно
стью

Дифференциация 
парных согласных 
звуков и букв:

С-С', З-З',
К-К',Г-Г'; Ш - 
Ж

Уточнение характеристик смешиваемых 
фонем. Дифференциация звуков в слогах, 
словах, словосочетаниях, предложениях и тексте. 
Работа с          паронимами. Развитие 
фонематического восприятия, внимания, 
анализа и синтеза. Оглушение согласных в 
конце слов и в середине. Отработка орфограммы 
на различном речевом материале 
(существительных, прилагательных,

глаголах).

Дифференциация Уточнение знаний о свистящих и



шипящих



фонематич 
ескихпроцессов

свистящих и 
шипящихзвуков: С-Ш, 
З-Ж; С-

Щ, С-Ч; Ц-Ч.
Оглушение 

согласныхна конце 
слов

звуках, буквах. Соотнесение звуков с 
символами и «опорами» для их обозначения на 
письме. Дифференциация свистящих и 
шипящих звуков в слогах, словах, 
словосочетаниях и предложениях. Нахождение 
в словах орфограмм, содержащих парные 
звонкие и глухие согласные. Уточнение 
правила написания парных по глухости- 
звонкости согласных. Упражнения в подборе 
проверочных слов. Письмо под диктовку 
слогов,  слов,  словосочетаний и  предложений. 
Работа над пониманием прочитанного.

Повторение орфограммы жи-ши.

Дифференциация 
звуков и букв: С-Ц, Ч- 
Щ. Уточнение 
орфограмм ча-ща, чу- 
щу

Уточнение артикуляционных укладов 
смешиваемых звуков и букв. Соотнесение звуков с 
символами и «опорами» для их обозначения на 
письме. Дифференциация звуков изолированно, в 
слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и 
тексте. Работа с паронимами. Развитие 
фонематического восприятия, внимания, анализа и 
синтеза. Письмо под диктовку слогов, слов, 
словосочетаний и предложений. Чтение 
предложений, текстов. Работа над пониманием

прочитанного.

Мягкий знак и его 
значение

Уточнение представлений о мягком знаке 
и его  значении. Нахождение в тексте слов с 
мягким знаком в значении смягчения и 
разделения с последующей записью в 
соответствующий столбик. Письмо с 
окошечками с предваряющим объяснением.
Чтение и

нахождение слов с мягким знаком.

Модуль по 
коррекции 
специфических 
ошибок письма,

обусловленн
ых

Ударение.
Смыслоразличите

льная и
формообразующая роль 
ударения

Уточнение представлений о гласных 
звуках и буквах, безударных гласных. 
Выделение безударных гласных в словах. 
Закрепление знаний орфографии.
Обогащение словарного

запаса      при      подборе      родственных
слов.



наруш 
ением 
языкового

анализа и 
синтеза

Упражнения: запись ударной гласной 
послепрослушивания слов, придумывание 
слов наударный слог, шифрование слов 
(записьтолько гласных при утрированном 
произнесении слов), нахождение безударных 
гласных и их выделение. Отработка 
правильности и техники чтения слов, 
словосочетаний и предложений. Смысловое 
значение ударения (замок- замок). Правильная

постановка ударения при чтении.

Гласные звуки и 
буквы. Гласные 
первого ивторого ряда

Уточнение артикуляции звуков, образов 
букв. Образование гласных второго ряда. 
Обозначение мягкости на письме при помощи 
гласных. Упражнения на дифференциацию 
гласных на уровне звуков, слогов, слов,

словосочетаний и простых предложений.

Правописание 
слов с безударными 
гласнымив корне

существител 
ьных, 
прилагательных и

Уточнение представлений о проверке 
безударной гласной в корне слова. 
Формирование навыка подбора проверочных 
слов. Проверка написания безударного 
гласного по образцу, с опорой на памятку.
Письмо  слов,  предложений с  пропущенными 

гласными по образцу.

Согласные звуки 
и буквы (звонкие и 
глухие, твердые и 
мягкие звуки)

Уточнение артикуляции звуков, образов 
букв. Образование звуков, способы 
определения звонкости и глухости. 
Упражнения на дифференциацию согласных на 
уровне звуков, слогов, слов, словосочетаний и 
простых  предложений. Оглушение согласных 
на конце

и в середине слов.

Правописание 
слов с глухими и 
звонкими согласными в 
корне

Уточнение знаний о написании парных 
согласных в корне слов. Нахождение в словах 
орфограмм, содержащих парные звонкие и 
глухие согласные. Написание слов, 
словосочетаний, составление словосочетаний с

последующей записью.



Правописание 
слов снепроизносимым 
согласным звуком в 
корне

Уточнение знаний детей о написании 
слов с непроизносимым согласным звуком в 
корне слов. Звукобуквенный анализ слов. 
Выбор проверочных слов из списка и 
составление пар. Письмо словосочетаний, 
предложений с объяснением написания 
непроизносимых

согласных.

2 полугодие
(коррекционная работа проводится в зависимости от недостатков письма 

и чтения,выявленных в процессе диагностики в середине года)

3 четверть

Модуль по 
развитию

лексико- 
грамматической 
стороны речи и 
связной устной и 
письменной речи

Имя 
существительное. 
Лексическая тема

«Новый год»

Уточнение знаний об имени 
существительном и его признаках. 
Составление словосочетаний с 
существительными. Постановка к именам 
существительным косвенных вопросов. 
Дифференциация существительных по ряду 
признаков: одушевленное, неодушевленное, 
собственное и нарицательное.

Уточнение представлений о 
праздновании Нового года. Обогащение 
словарного запаса поданной теме.

Составление словосочетаний, 
предложений, повествовательных рассказов по 
плану на предложенную тему. Работа с 
деформированным текстом. Определение 
границ       предложений. Составление 
предложений из предложенных слов, данных в 
начальной форме. Проверка написанных 
предложений. Чтение небольших по объему 
текстов. Написание рассказа по вопросам,

проверка с выделением орфограмм.

Имя 
существительное. 
Число и род имени 
существительного.

Лексическая тема
«Зимние забавы»

Уточнение знаний учащихся о числе и 
роде. Выделение окончаний существительных 
единственного    и    множественного    числа.
Образование существительных разного рода во 

мн. числе. Составление предложений
со



словами разного рода и числа.
Группировка

слов по родам, выделение окончаний.

Уточнение представлений о зимних 
забавах

детворы. Составление и запись 
словосочетаний

и предложений о зимних забавах.
Проверка

написанных предложений. Чтение 
текстов по

теме, их озаглавливание. Составление 
плана по

содержанию текста, письменные ответы
на

вопросы по содержанию текста. Пересказ

прочитанного текста. Самостоятельное 
письмо

предложений по сюжетной картине.

Имя 
существительное.

Склонение имен 

существительных. 

Лексическая тема

«Зимующие 
птицы»

Уточнение знаний учащихся о 
склонениях

имен существительных. Определение 

склонения существительных. Составление 

предложений с существительными с

выделением окончаний. Запись 
предложений.

Уточнение представлений о 
зимующих птицах.

Беседа и составление описательного 
рассказа.

Обогащение лексики по теме, 
составление

словосочетаний, предложений.
Составление и

запись предложений о зимующих 
птицах, о

заботе людей о птицах. Проверка 
написанных

предложений. Чтение текстов по теме, 
деление

текста на части. Составление плана по

содержанию текста, письменные ответы
на

вопросы по содержанию текста.
Дописывание

предложений, их распространение.

Имя 
существительное.

Уточнение знаний учащихся о падежах
имен



Падежи.
Лексическая

тема «День 
защитника

Отечества»

существительных. Соотнесение названий

падежей с вопросами. Практические 

упражнения в склонении
существительных по

падежам. Запись предложений с 
постановкой

существительных в нужной падежной 
форме.

Определение падежа существительных.
Работа

со словосочетаниями (согласование в
роде,

числе, падеже). Словосочетание.
Управление



(беспредложное: Р.п, В.п,Д.п., Т.п).

Словосочетание. Управление 
(предложное:

П.п., Р.п, Д.п., В.п.).

Уточнение представлений о празднике.

Значение праздника для российского 
народа.

Подбор лексики на предложенную тему. 

Работа с деформированным текстом.

Определение границ предложений. Запись 

предложений, в которых говорится о 

празднике. Уточнение представлений о 

смысловой завершенности предложения.

Составление предложений из 
предложенных

слов, данных в начальной форме.
Составление

и запись предложений о празднике.
Проверка

написанных предложений. Составление

описательных рассказов по вопросам 
педагога.

Чтение небольших по объему текстов.

Имя 
прилагательное.

Лексическая тема:

«Весна»

Уточнение знаний учащихся об имени

прилагательном. Определение 
лексического

значения прилагательных. Подбор к 
именам

существительным подходящих по смыслу 

имен прилагательных. Выделение

прилагательных, близких и 
противоположных

по смыслу. Упражнения в согласовании 

прилагательных с существительными.

Уточнение представлений о весне.
Подбор

лексики на предложенную тему, 
составление

словосочетаний. Упражнения: дополни
ряд

словами синонимами, сравнениями,

художественными определениями (ветер – 

теплый, ласковый, шаловливый...),
продолжи



мысль и запиши: Наступила весна 
и…. .

Солнце стало ярче греть и ….
Составление

предложений из предложенных слов, 
данных в

начальной форме. Проверка написанных

предложений. Составление рассказов с 
опорой



на предложенные слова и 
словосочетания. Измени порядок предложений 
так, чтобы получился связный текст.

Составление повествовательного 
рассказа по

серии картин, опираясь на вопросы или 
по плану. Чтение небольших по объему 
текстов.

Модуль по 

коррекции

специфическ
их

ошибок 
письма и

чтения,

обусловленн
ых

нарушениями

языкового 

анализа и
синтеза

и фонемного

распознавани
я) и

фонематичес
кой

дислексии

Гласные, 
согласные

звуки и буквы

Уточнение знаний о гласных и 
согласных

звуках и буквах. Нахождение букв среди
ряда

букв, их классификация (гласные- 
согласные,

звонкие-глухие, твердые-мягкие).

Письмо букв, слогов, слов с выделение 

гласных и согласных по инструкции.
Чтение

слогов, слов, предложений.

Гласные первого и 

второго ряда.

Обозначение 
мягкости

на письме при 
помощи

гласных звуков

Образование гласных второго ряда.

Дифференциация гласных первого и 
второго

ряда. Выбор гласных букв для 
обозначения

мягкости на письме. Составление схем
слов,

развитие звукового анализа и синтеза: 
вставь

буквы в слова, словосочетания, 
предложения,

составь слово из предложенных букв. 

Упражнения в чтении слов, включающие 

открытые слоги с данными буквами.

Обозначение 
мягкости

на письме при 
помощи

мягкого знака

Уточнение представлений о мягком знаке
и его

значении. Нахождение в тексте слов с 
мягким

знаком в значении смягчения и 
разделения с

последующей записью в соответствующий 

столбик. Письмо с окошечками с 

предваряющим объяснением. Чтение и 

нахождение слов с мягким знаком.

Слоговой анализ и 

синтез слов

Уточнение слогообразующего значения 

гласного звука. Определение количества



слогов в слове. Уточнение и отработка
на

материале слов различной слоговой 
структуры

правил переноса. Упражнения: придумать

слово из определенного количества 
слогов,

распределить слова по количеству 
слогов,



придумать слово на определенный
лог,

составить слова из 
предложенных слогов.

Ударение.
Ударные и

безударные 
гласные

Ударение, его значение при образовании
слов

(смыслоразличительная и 
формообразующая

функция). Ударение в двусложных,

трёхсложных словах. Орфоэпические 
нормы

постановки ударения. Развитие 
звукового и

слогового анализа и синтеза: определение

количества слогов, написание гласных 
звуков

слов, определение ударного гласного и
его

запись, запоминание последовательности 

звуков, слогов и их воспроизведение,

составление слов из предложенных 
слогов,

нахождение слов, соответствующих 

предложенной схеме.

Безударная 
гласная

корне

существительн
ых,

прилагательны
х

глаголов

Уточнение представлений о проверке

безударной гласной в корне слова.

Формирование навыка подбора 
проверочных

слов. Проверка написания безударного

гласного по образцу, с опорой на 
памятку.

Письмо слов, предложений с 
пропущенными

гласными по образцу.

Согласные звуки.

Дифференциация 

звонких и глухих

согласных: Б-П,
Б'-П';

В-Ф, В'-Ф'; Т-Д,
Т'-Д';

С-З, С'-З'; К-Г, К'-
Г'; Ш

– Ж. Оглушение

Уточнение знаний о звонких и 
глухих согласных

звуках и букв. Дифференциация звуков

изолированно, в слогах, словах, 
словосочетаниях,

предложениях и тексте. Соотнесение 
звуков с

символами и «опорами» для их 
обозначения на

письме. Работа с паронимами. Развитие

фонематического восприятия, внимания,



согласных на 
конце

слов

анализа и

синтеза. Оглушение согласных в 
конце слов и в

середине.

Разделительный 

мягкий знак

Уточнение знаний о мягком знаке в 
значении

разделения. Нахождение слов и их 
написание с

объяснением. Распределение слов по двум

столбикам по значению мягкого знака в 
словах.

(тень, соловьи). Упражнения 
в образовании



притяжательных прилагательных и их 
написании. Составление словосочетаний с 
предложеннымисловами (семь, семья, соль - 
солью), объяснениезначения слов. Чтение слов, 
предложений, текстов свыделением орфограмм.

Правила переноса слов с мягким знаком.
Чтение

слов с мягким знаком.

Мягкий знак в 
значении смягчения и 
разделения.

Повторение

Дифференциация мягкого знака в 
функции смягчения и разделения. Письмо 
слов, словосочетаний  и  предложений  под 
диктовку. Письмо  слов,  словосочетаний, 
предложений  с выделением слов с мягким 
знаком в разном значении. Чтение 
предложений, текстов с

выделением слов с мягким знаком.

Разделите 
льныйтвердый 
знак

Уточнение знаний о разделительном 
твердом знаке. Вычленение разделительного 
твердого  знака в словах. Нахождение слов с 
разделительным твердым знаком, выделение в 
них приставок.  Образование слов с помощью 
приставок,  выделение твердого знака (отъезд, 
съехал, въехал и т.д.). Объяснение значения 
слов, составление словосочетаний и 
предложений. Списывание текста с 
пропущенными орфограммами с 
комментированием. Перенос слов с

разделительным твердым знаком.

Модуль по 
коррекции 
морфологической 
дизорфографии

Слово.
Словосочетание. 
Предложение

Лексическое значение слова. Прямое и 
переносное значение. Многозначность слов. 
Составление словосочетаний (с  предлогами и 
без них) из предложенных слов. 
Фразеологические обороты. Связь слов в 
предложении. Заглавная буква в именах 
собственных. Заглавная буква в начале 
предложения. Признаки предложения, его 
оформление при письме. Выделение из текста

предложений. Работа с 
деформированными



предложениями.

Слово. Деление 
слов на слоги. Правила 
переноса слов

Уточнение слогообразующего значения 
гласного звука. Определение количества 
слогов в слове. Развитие слогового анализа и 
синтеза. Уточнение и отработка на материале 
слов различной слоговой структуры правил 
переноса. Упражнения: придумать слово из 
определенного количества слогов, 
распределить слова по количеству слогов, 
придумать слово на определенный слог,

составить слова из предложенных слогов.

Состав слова. 
Корень. Окончание. 
Приставка. Суффикс

Уточнение представлений о составе 
слова. Однокоренные слова. Морфологический 
разбор слов. Образование слов с помощью 
разных морфем. Нахождение в предложениях, 
текстах однокоренных слов с выделением 
частей слова. Подбор и придумывание слов к 
предложенным схемам с последующей

записью.

Гласные и 
согласныезвуки и буквы

Уточнение представлений об 
образовании гласных и согласных звуков, 
уточнение образа букв. Развитие навыков 
звукового анализа и синтеза. Упражнения: 
письмо слогов, слов под диктовку, 
каллиграфическое письмо с уточнением 
соединения букв, измени порядок букв так, 
чтобы получилось новое слово, составь слово 
из предложенных гласных букв,

ряда букв (гласных и согласных).

Гласные звуки и 
буквы. Ударные и 
безударные гласные

Уточнение представлений о гласных 
первого и второго ряда. Ударение, его 
значение при образовании слов 
(смыслоразличительная и формообразующая 
функция). Орфоэпические нормы постановки 
ударения. Развитие звукового и слогового 
анализа  и  синтеза:  определение количества 
слогов, написание

гласных звуков слов, определение 
ударного



гласного и его запись, запоминание 
последовательности звуков, слогов и их 
воспроизведение, составление слов из 
предложенных слогов, нахождение слов,

соответствующих предложенной схеме.

Безударные 
гласные вкорне

существительных, 
прилагательных и 
глаголов

Уточнение знаний об орфограмме. 
Однокоренные слова, их подбор с 
нахождением проверочного слова. Отработка 
орфограммы на различном речевом материале 
(на уровне слова, словосочетания, 
предложения). Отработка алгоритма решения

орфографической задачи.

Правописание 
орфограмм: жи-ши, ча- 
ща, чу-щу

Уточнение знаний и закрепление умений 
написания слов с данными орфограммами. 
Диктант слов с предварительным объяснением 
орфограмм. Нахождение слов с орфограммами

в предложениях и тексте.

4 четверть

Модуль по 
развитию

лексико- 
грамматической 
стороны речи и 
связной устной и 
письменной речи

Имя 
прилагательное. Род и 
число имени 
прилагательного.

Лексическая тема
«8 Марта».

Закрепление навыка определения рода и 
числа имени прилагательного. Закрепление 
навыков согласования существительных с 
прилагательным в нужном роде и числе. 
Нахождение однокоренных прилагательных. 
Распространение предложения с помощью 
прилагательных. Определение роли имён 
прилагательных в тексте. Списывание текста с 
подчеркиванием прилагательных и 
определением рода и числа.

Уточнение представлений о празднике. 
Беседа о проведении праздника дома, в школе. 
Составление словосочетаний из предложенных 
слов.

Составление предложений из 
предложенных слов, по сюжетным и

последовательным  картинкам. 
Распространение предложений.

Составление



ного
повествователь

личный опыт.
сказа

рас
орой

оп
а

Глагол. Число

глаголов.
Лексическая

тема «Моя семья».

Уточнение знаний о глаголах.
Определение

лексического значения глаголов.
Составление

словосочетаний из глаголов и

существительных.

Образование глаголов от 
существительных.

Подбор к глаголам синонимов и 
антонимов.

Списывание предложений с выделением

глаголов. Актуализация знаний о

единственном и множественном числе

существительных. Нахождение глаголов

единственного и множественного числа в

тексте.

Уточнение представлений о себе и 
семье: о

своих полном имени, фамилии, отчестве,

возрасте, месте жительства, домашнем 
адресе,

увлечениях членов семьи, профессиях

родителей. Уточнение представлений о 
малой

родине и родной стране.

Составление описательных рассказов на

предложенную тему. Чтение небольших
по

объему текстов. Работа с 
деформированным

текстом. Определение границ 
предложений.

Уточнение представлений о смысловой

завершенности предложения. Составление

предложений из предложенных слов, 
данных в

начальной форме. Составление и запись

предложений. Проверка написанных

предложений.

род
Глагол. Время и Уточнение знаний о времени и роде 

глаголов.



глаголов.

Лексическая тема
«Моя

Родина».

Упражнения в нахождении глаголов 
разного

времени и рода в текстах. Подбор и 
вставка в

предложение нужного глагола.
Образование

от заданных глаголов возможных форм 

времени и рода. Письмо предложений с



изменением времени и рода глаголов. 
Уточнение представлений о своей стране - 
названии, ее государственных символах, 
президенте, столице; о родном городе 
(поселке) - его названии, некоторых улицах, 
некоторых архитектурных особенностях, 
достопримечательностях. Чтение текстов о 
Родине. Выделение частей, составление плана. 
Составление описательных рассказов по плану. 
Определение границ предложений.
Дописывание подходящих по смыслу слов в 
предложения. Составление предложений из 
предложенных слов, данных в начальной 
форме. Составление и запись предложений о 
празднике. Проверка написанных

предложений.

Модуль по 
коррекции 
специфических 
ошибок письма и 
чтения, 
обусловленных 
нарушениями

языкового 
анализа и синтеза 
и фонемного 
распознавания) и 
фонематической

дислексии.

Согласные 
звуки.Дифференциация 
твёрдых и мягких 
согласных.

Уточнение знаний о твёрдых и мягких 
согласных. Дифференциация

звуков изолированно, в слогах, 
словах, словосочетаниях, предложениях и тексте. 
Развитие фонематического

восприятия, внимания, анализа и синтеза.

Дифференциация 
свистящих и шипящих 
звуков

Уточнение знаний о свистящих и 
шипящих звуках. Дифференциация звуков 
изолированно,  в  слогах,  словах, 
словосочетаниях, предложениях и тексте. 
Развитие фонематического восприятия, 
внимания, анализа и синтеза. Написание слов, 
заканчивающихся  шипящими  звуками  (дочь, 
меч, печь), уточнение знаний об орфограмме.

Чтение       различного речевого 
материала с

правильным произнесением звуков.

Дифференц 
иацияаффрикат

Уточнение знаний об аффрикатах, их 
образовании. Дифференциация звуков 
изолированно,  в  слогах,  словах, 
словосочетаниях, предложениях  и  тексте. 
Развитие фонематического восприятия, внимания, 
анализа и синтеза. Письмо и

чтение слов с аффрикатами



Правописание 
буквосочетаний с 
шипящими согласными 
(ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ)

Уточнение знаний и закрепление умений 
написания слов с орфограммами. Нахождение 
слов с орфограммами в предложениях, текстах 
при чтении. Диктант слов с предварительным 
объяснением орфограмм.

Диктант Выявление трудностей 
дифференциации свистящих и шипящих и 
навыка написания

слов с изученными орфограммами.

Модуль по 
коррекции 
морфологической 
дизорфографии

Правописание 
слов снепроизносимым 
согласным звуком в

корне

Уточнение знаний об орфограмме, 
отработка на различном речевом материале. 
Диктантслов с предварительным объяснением.

Составление и запись предложений.

Мягкий знак как 
показатель мягкости на 
письме

Обозначение мягкости согласных с 
помощью мягкого знака. Уточнение 
представлений о написании слов с мягким 
знаком в конце и в середине слова. Письмо 
слов, словосочетаний и предложений под 
диктовку. Чтение слов с

мягким знаком.

Разделите 
льныймягкий 
знак

Мягкий знак в функции разделения. 
Дифференциация мягкого знака в функции 
смягчения и разделения. Письмо слов, 
словосочетаний и предложений под диктовку.

Чтение слов с мягким знаком.

Разделительный 
твёрдый знак.
Написание слов с

твёрдым знаком

Уточнение знаний об орфограмме, 
отработка на различном речевом материале. 
Нахождение слов с орфограммами в 
предложениях, текстах

при чтении.

Оглушение 
согласныхна конце 
слов

Уточнение знаний об орфограмме, 
отработка орфограммы на различном речевом 
материале. Письмо с  окошечками.  Отработка 
алгоритма  решения орфографической задачи. 
Нахождение слов с орфограммами в 
предложениях, текстах при чтении.
Упражнения: вставь пропущенные буквы и 

найди



лишнее слово (сладкий, меткий, чуткий, 
краткий, жуткий).

Диагностика речи (с 15 по 30 мая)

Планируемые результаты освоения  учебного предмета, 
курса. По окончании 4 класса обучающиеся должны уметь:
 должна быть создана основа для продуктивного усвоения правил правописания, 

связанных с полноценными представлениями о морфологическом составе слова (безударные 
гласные, проверяемые ударением, приставки, сложные слова, изменение имен прилагательных по 
родам, числам, падежам в зависимости от существительных);

 учащихся должны уметь характеризовать звуки русского и родного языков:  гласные 
ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные  твёрдые и мягкие; согласные 
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;

 учащихся должны различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
 учащихся должны находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс;
 учащихся должны находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения;
 учащихся должны соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета
и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор);
 учащихся должны пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.

Личностные УУД
 Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с 

позиции:
– общепринятых нравственных правил;
– важности исполнения роли «хорошего ученика»;
– важности бережного отношения к своему здоровью и здоровью всех живых существ. 

Объяснять, почему конкретные однозначные поступки можно оценить как «хорошие» или
«плохие».

 Осознавать себя ценной частью большого разнообразного мира. Выбирать поступок 
в однозначно оцениваемых ситуациях. Признавать свои плохие поступки.

Регулятивные УУД
 Учиться определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно.
 Проговаривать последовательность действий на уроке.
 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.
 Учиться высказывать свое предположение (версию). Учиться работать по 

предложенному плану, использовать необходимые средства.
 Учиться совместно давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.
 Учиться отличать правильно выполненное задание от неверного.
 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.

Познавательные УУД
 Отличать новое от уже известного с помощью учителя.
 Находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке.
 Понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной 

задачи.
 Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем



материалах. 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.
 Наблюдать и делать самостоятельные выводы. Подробно пересказывать небольшие 

тексты, называть их тему.
 Составлять простой план небольшого текста-повествования.

Коммуникативные УУД
 Оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения 

или небольшого текста).
 Вступать в беседу на уроке и в жизни. Слушать и понимать речь других.
 Выразительно читать и пересказывать текст.
 Вступать в беседу на уроке и в жизни. Совместно договариваться о правилах общения 

и поведения в школе и следовать им.
Учиться выполнять различные роли в группе.
Реализация программы способствует выравниванию в соответствии с возрастными 

требованиями состояния развития речевой системы (устной и письменной), а также 
психофизических процессов у детей с нарушениями устной и письменной речи, имеющих 
нарушения зрения,  что  необходимо для  их  всестороннего  гармоничного  развития,  достаточного 
восстановления коммуникативной функции языка и успеваемости в общеобразовательной школе.

Место логопедических занятий в структуре основной общеобразовательной программы 
начального общего образования: образовательная область «Русский язык», «Чтение»,

«Окружающий мир».
Вся логокоррекционная работа в общеобразовательном учреждении осуществляется по 

следующим направлениям:
 диагностическая работа;
 коррекционно-развивающая работа;
 консультативная работа;
 информационно-просветительская работа;
 преемственно-перспективная работа.

Диагностическая работа включает:
 своевременное выявление детей, нуждающихся в логопедической помощи;
 раннюю диагностику речевых отклонений в развитии и анализ причин трудностей;
 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации  от 

специалистов разного профиля;
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, выявление 

его резервных возможностей;
 изучение анамнеза общего и речевого развития обучающихся;
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
 анализ успешности коррекционно-развивающей (логопедической) работы. Вводная 

фронтальная диагностика направлена на сбор информации о показателях  развития школьно- 
значимых психофизиологических функциях с применением метода направленного наблюдения за 
учебной деятельностью ребенка во время уроков и выполнения им тестовых заданий. 
Результаты фиксируются в индивидуальных речевых картах. По результатам проведенной 
диагностики педагог проектирует индивидуальныймаршрут коррекции устной и письменной речи.

Итоговая мониторинговая диагностика проводится по специально разработанному 
контрольно-оценочному материалу.

Требования к процедуре диагностики уровня развития устной и письменной речи 
младших школьников:

4. Обследованию подлежат основные виды познавательной деятельности ребёнка. 
Выявляются наиболее существенные операции мышления: анализ и синтез, обобщение и



абстракция. Устанавливается, умеет ли ребёнок отличать существенные признаки и свойства 
предмета от несущественных, находить сходство или различие, обобщать окружающие предметы 
по какому-либо признаку и т.д.

5. При оценке уровня познавательных возможностей должны учитываться не только 
конечные результаты и скорость выполнения задания, но и данные анализа самого процесса 
деятельности. Поэтому в процессе обследования необходимо обращать внимание на то, проявляет 
ли ребёнок интерес к деятельности, внимателен или быстро отвлекается, как относится к успехам 
и неудачам в своей работе, каковы трудности , и умеет ли он их преодолевать.

6. Обследование ребёнка рекомендуется начинать с выполнения заданий, доступных его 
возрасту и, в случае необходимости, упрощать их до тех пор, пока ребёнок не будет справляться с 
новой для него формой деятельности.

Непосредственно коррекционно-развивающая работа включает выбор методов и форм 
организации логопедической развивающей деятельности.

Методы, применяемые учителем-логопедом в рамках общеобразовательного учреждения:
 наглядные (демонстрация, иллюстрация);
 практические (игры, упражнения);
 словесные (объяснение, разъяснение, рассказ, инструкция, беседа). Формы работы 

учителя-логопеда в рамках общеобразовательного учреждения:
 логопедические занятия с детьми (групповые, подгрупповые, индивидуальные);
 консультирование (диалог, индивидуальная консультация, беседа-лекция) для группы 

родителей или педагогов;
 совместная работа родителей и детей дома по заданию логопеда.
Механизмы нарушений устной речи, а также чтения и письма во многом являются 

сходными, поэтому и коррекционно-развивающая работа по их устранению имеет много общего.
Успешность логокоррекционной работы определяется по сравнительным анализам 

результатов диагностических работ (вводной и итоговой).
Качественным показателем эффективности коррекционной работы является: 

скорригированное звукопроизношение; повышение обучаемости; пробуждение интереса к процессу 
чтения и письма; снижение количества ошибок дисграфического характера в письменных работах 
учащихся; снятие эмоциональной напряженности при выполнении учебных заданий.

Время освоения содержания каждого раздела программы носит индивидуальную 
направленность.  В связи с  этим допускается  выборочное и  автономное использование разделов 
программы, варьирование количества часов на усвоение коррекционногоматериала.

В содержании всех блоков логокоррекционной работы также заложены возможности 
предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общих умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В концепции фундаментального 
ядра общего образования определены следующие основные виды универсальных учебных действий 
(далее – УУД): личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. Личностные УУД 
обеспечивают ценностно- смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и 
события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида действий: 1) 
смыслообразование; 2) нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания.

Личностные универсальные учебные действия:
□ формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия 

(положительное отношение к школе,  логопедическим занятиям, способность адекватно судить о 
причинах своего успеха/неуспеха, связывая успех с усилиями, стараниями, трудолюбием);

□ повышение мотива учебной деятельности (интерес к новому);
□ формирование потребности в социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности (быть полезным обществу);
□ формирование уважительного отношения к иному мнению;
□ овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;
□ развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе



представлений о нравственных нормах, социальной справедливости;
□ развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов;
□ ориентация в  нравственном содержании и смысле поступков как собственных,  так и 

окружающих людей (справедливости, правдивости);
□ формирование моральной самооценки (развитие этических чувств – стыда, вины, 

совести – как регуляторов морального поведения);
□ развитие доброжелательности, доверия, внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи;
□ развитие эмпатии и сопереживания;
□ формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни;
□ формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

художественной литературой и произведениями искусства.
Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности и 

включают: 1) целеполагание; 2) планирование; 3) прогнозирование; 4) контроль в форме сличения 
способа действия и его результата; 5) коррекция; 6) оценка; 7) элементы волевой саморегуляции, 
как способности к волевому усилию.

Регулятивные универсальные учебные действия:
□ способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;
□ умение действовать по плану и планировать свою деятельность;
□ преодоление импульсивности, непроизвольности;
□ умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, исправлять 

допущенные ошибки;
□ умение адекватно воспринимать оценки;
□ умение различать трудность и сложность задания;
□ умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в учебной деятельности;
□ формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей.
□ умение  самостоятельно  формулировать  познавательную  цель  на  следующеезанятие; 
Познавательные УУД включают: 1) общеучебные действия; 2) логические действия; 3)

действия постановки и решения проблем.
Познавательные универсальные учебные действия:
□ развитие познавательных интересов и мотивов, любознательности, творчества;
□ готовность к принятию и решению учебных и познавательных задач;
□ развитие познавательной инициативы (умение задавать вопросы, участвовать в 

учебном сотрудничестве);
□ умение выделять существенную информацию из текстов и заданий;
□ ориентация в возможностях информационного поиска (справочник, словарь) и умение 

использовать эти ресурсы в сотрудничестве со взрослым или самостоятельно;
□ умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной речи в 

соответствии с задачами общения и нормами родного языка;
□ умение излагать свое сообщение в письменной речи;
□ умение осуществлять сравнение, анализ, классификацию, обобщение предметов и 

явлений.
Коммуникативные УУД обеспечивают: 1) социальную компетентность и сознательную 

ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или 
деятельности); 2) умение слушать и вступать в диалог; 3) участвовать в коллективном обсуждении 
проблем; 4) интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
□ потребность в общении со взрослыми и сверстниками;
□ владение определенными вербальными и невербальными средствами общения;
□ эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества;
□ умение слушать собеседника;



□ понимание возможности различных позиций и точек зрения на какой-то предмет или 
вопрос и уважение иной точки зрения;

□ учет разных мнений и умение обосновать собственное.
Новый стандарт предлагает в качестве основных образовательных результатов предметные, 

метапредметные и личностные. Результаты деятельности школьного учителя-логопеда напрямую 
влияют на качество обучения по литературному чтению, русскому языку, окружающему миру, что 
является основополагающим для дальнейшего усвоения знаний обучающимися в основной 
начальной школе. Решение совокупности указанных задач может быть успешным при организации 
методически грамотного логопедического сопровождения.

Компоненты логопедического сопровождения:
□ профилактика речевых нарушений;
 логопедическая диагностика;
 коррекция речевых дефектов;
 формирование всех сторон (компонентов) речи;
 развитие невербальных психических функций;
 развитие эмоционально – волевой сферы;
 формирование нравственных установок ребёнка.
Консультативная работа включает проведение мероприятий по профилактике речевых 

нарушений у младших школьников.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
 различные  формы просветительской деятельности (лекции, беседы,  информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 
процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 
логопедической работы;

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
особенностей речевого развития различных категорий детей.

Преемственно-перспективная и методическая работа. Данное направление 
предусматривает:

осуществление связи с ДОУ, ОУ для детей с нарушениями речи, логопедами и врачами, 
специалистами детских поликлиник и психолого-медико-педагогических консультаций;

участие в работе методических объединений учителей-логопедов;
повышение своей профессиональной квалификации.

Этапы реализации программы
 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 учреждения.

 Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 
процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 
сопровождения детей.

 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 ребёнка

 Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 
сопровождения детей, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.

Механизм реализации программы
Одним из  основных механизмов реализации коррекционной работы является  оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 
системное сопровождение детей с речевой патологией.



Такое взаимодействие включает:
— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
— составление программ по коррекции речевых нарушений обучающихся.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- педагогического 
сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка с речевыми нарушениями. Наиболее 
распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 
современном этапе — это консилиумы и психолого- логопедическое  сопровождение ребенка в 
процессе обучения.

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 
социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
общественными организациями и другими институтами общества).

Социальное партнёрство включает:
— сотрудничество с  учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 
особыми образовательными потребностями;

— сотрудничество с родительской общественностью.
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 (учёт структуры и уровня речевого 
дефекта и индивидуальных особенностей ребёнка; коррекционная направленность учебно- 
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий (в том 
числе информационных, компьютерных) для оптимизации образовательного процесса, повышения 
его эффективности, доступности);

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; использование специальных методов, приёмов, средств 
обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 
особые образовательные потребности детей; учёт специфики речевого нарушения ребёнка; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития 
ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях);

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздорови тельный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно гигиенических правил и норм);

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно развлекательных, спортивно 
оздоровительных и иных мероприятий;

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. При организации работы в данном направлении 
целесообразно руководствоваться разработанными на федеральном уровне методическими 
рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса для 
таких детей.

Отклонения в речевом развитии детей, обучающихся в общеобразовательных учебных 
заведениях, имеют различную структуру и степень выраженности. Одни из них касаются только 
произношения звуков; другие затрагивают процесс фонемообразования и, как правило,



сопровождаются нарушениями чтения и письма; третьи – выражаются в недоразвитии как звуковой, 
так и смысловой сторон речи и всех ее компонентов. Таким образом, среди обучающихся выделяют 
группы детей  с  нарушениями речи,  обусловленными фонетическим недоразвитием речи (ФНР), 
фонетико-фонематическимнедоразвитием речи (ФФНР) и общим недоразвитием речи (ОНР).

Обследование обучающихся и дальнейшее отслеживание речевого развития проводится по 
методикам Т.А. Фотековой, нейропсихологическим диагностикам письма и чтения младших 
школьников Т.В. Ахутиной, О.Б. Иншаковой. По результатам диагностики составляется 
аналитическая справка и индивидуальная речевая карта на каждого ребёнка, нуждающегося в 
логопедической помощи. Результаты логопедического обследования обсуждаются с  педагогом – 
психологом, классным руководителем. На основании материалов обследования составляется 
перспективный план работы для каждой группы обучающихся.

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной учителя-логопеда.

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 
развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 
индивидуальных адаптированных специальных (коррекционных) образовательных программ, 
учебников  и учебных пособий для  специальных (коррекционных)  образовательных учреждений 
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.

Материально-техническое обеспечение
Материально техническое  обеспечение заключается в  создании надлежащей материально 

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- развивающую среды 
образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально технические условия, 
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 
и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию 
их пребывания и обучения в учреждении.

Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды с использованием современных информационно-коммуникационных 
технологий. Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 
информации, к  информационно методическим фондам,  предполагающим наличие  методических 
пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 
мультимедийных, аудио и видеоматериалов

Кадровое обеспечение
Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 
темы. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 
должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности. Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 
педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить 
на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 
образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения 
должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития 
детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 
образовательного и реабилитационного процесса.

Организация работы по логопедическому сопровождению



Коррекция нарушений речи учащихся общеобразовательной школы требует организации 
специальной логопедической работы. Время для  логопедических занятий определено во второй 
половине дня. Продолжительность групповых занятий составляет

35 минут для обучающихся 1-ых классов, 40 минут для обучающихся 2-4 классов. 
Продолжительность одного индивидуального занятия – 20 минут. Количество занятий в неделю на 
одного ребенка – 2-3 занятия. Количество учебных недель: 1 класс – 33 недели, 2-4 класс – 34 
недели.

Условия проведения: занятия проводятся в специально оборудованном кабинете.
Объем учебного материала рассчитан в соответствии с физиологическими возрастными 

нормативами, это позволяет избежать переутомления и дезадаптации школьников. В тематическом 
планировании представлено примерное распределение часов по темам, но оно может быть изменено 
в  связи с  тем,  что дети-логопаты,  в  том числе дети с  ОВЗ должны проходить любую тему до 
полного усвоения.

Структура занятий определяется составом группы: при незначительном количестве в 
группе детей с дефектами произношения большая часть времени отводится фронтальной работе, в 
ходе которой формируются фонематические процессы и уточняются представления о звуко- 
слоговом составе слова. У детей, имеющих ОНР, методом устного опережения уточняется и 
активизируется словарный запас и модели простых синтаксических конструкций.

Вначале уточняются речевые возможности детей, уровень сформированности языковых 
средств, определяется состояние коммуникативных умений и навыков, осуществляется развитие и 
совершенствование психологических предпосылок к активной учебной деятельности (устойчивость 
внимания, способность к переключению).

Формирование этих свойств  неразрывно связано с  развитием основных учебных умений, 
прежде всего навыков и умений планировать и контролировать учебную работу, осуществлять её по 
ориентирам.  Коррекционная работа,  проводимая на  основе  анализа  звучащей речи,  занимает  на 
логопедических занятиях центральное место. В процессе  реализации данной программы дети 
уточняют практическое представление о предложении, слове, слоге, ударении, звуке, букве, 
гласном, согласном.

Также ведётся работа по:
- развитию фонематических процессов;
- формированию навыков анализа и синтеза звуко-слогового состава слов;
- закреплению звуко-буквенных связей;
- автоматизации поставленных звуков;
- формированию готовности к восприятию отдельных орфограмм, правописание 

которыхосновано на полноценных представлениях о звуковом составе слова.
- развитию памяти,  внимания, мышления,  восприятия, ориентировки  в  пространстве 

ивремени;
- развитию сенсорных и моторных функций;
- формированию кинестетической основы артикуляторных движений;;
- развитию эмоционально-волевой сферы и навыков учебной деятельности;
- формированию черт гармонической, социализированной личности.
Выбор тем коррекционных занятий обусловлен поставленными задачами. Программа 

предполагает следующее содержание коррекционно-воспитательной работы:
1. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению:

- устойчивость внимания;
- наблюдательность (особенно к языковым явлениям);
- способность к запоминанию;
- способность к переключению;
- навыки и приёмы самоконтроля;
- познавательная активность.

2. Формирование полноценных учебных умений:
- планирование предстоящей деятельности;
- принятие учебной задачи;
- активное осмысление материала;



- выделение главного, существенного в учебном материале, определение путей и 
средствдостижения цели;

- контроль за ходом своей деятельности;
- работа в определённом темпе;
- применение знаний в новых ситуациях;
- анализ, оценка продуктивности собственной деятельности.
В программу включена работа по созданию коммуникативных навыков:
3. Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению:
- умение внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на 

посторонние воздействия; подчинять свои действия его инструкциям и замечаниям;
- умение понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме;
- умение владеть вербальными средствами общения в целях чёткого восприятия, 

удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в соответствии с полученной 
инструкцией;

- умение целенаправленно и последовательно выполнять учебные действия и адекватно 
реагировать на контроль и оценки со стороны учителя-логопеда.

4. Формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации 
учебнойдеятельности:

- ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием;
- ответы на вопросы по ходу учебной работы с использованием усвоенной 

терминологии;
- ответы 2-3 фразами по ходу и итогам учебной работы (начало формирования 

связноговысказывания);
- применение инструкции (схемы) при подготовке связного высказывания по ходу и 

итогам учебной работы;
- обращение к учителю-логопеду или товарищу за разъяснением;
- пояснение инструкции, учебной задачи с использованием нужной терминологии;
- формулирование задания при выполнении коллективных видов учебной работы;
- соблюдение речевого этикета;

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
Личностные   результаты   освоения    курса    коррекционно-развивающей    области

«Логопедические занятия» для 4-го класса оцениваются по следующим параметрам:
Осознание себя как гражданина России проявляется в:

 знании названия своей страны, ее столицы и конкретного места проживания;
 проявлении заинтересованности при прослушивании, чтении текстов 
патриотического содержания;
 элементарной осведомленности о сущности исторических событий (Великая 
Отечественная война и пр.), национальных свершениях, военных и трудовых 
подвигах соотечественников (прошлых и настоящих);
 выражении гордости за свою страну и свой народ при обсуждении 
патриотических текстов.

Освоение социальной роли ученика проявляется в:
 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в 
соответствии с инструкцией учителя);

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе;
 способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного 
материала;
 проявлении самостоятельности  при  выполнении заданий,  подготовке учебных 
принадлежностей к занятиям.

Сформированность речевых умений проявляется в:
 отсутствии (минимизации) дефектов



звукопроизношения, звукослоговойструктуры, отклонений 
темпо- ритмических характеристик;
 владении связной речью, выполняющей 
коммуникативную функцию(диалогические умения);

 грамматически правильной речи (отсутствии аграмматизмов);
 возможности аргументировать свои действия, решения, говорить об 
испытываемыхэмоциях, намерениях (монологические умения);
 стремлении улучшать качество речи, занимаясь с учителем -логопедом и 
контролируя речь за пределами логопедического кабинета либо при чистой речи в 
стремлении устранить какой-то недостаток (например, лучше читать или писать);
 возможности аргументировать свои решения, пересказывать учебные тексты, 
составлять описательные и повествовательные рассказы, говорить об 
испытываемых эмоциях, намерениях.

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в:
 способности невербально проявлять вежливость (улыбка при встрече, обращении);

 правильном        использовании      форм       речевого этикета 
в различных учебныхситуациях;

 уважительном отношении к мнению других учеников, учителя;
 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие 
(стремление);

 умении соблюдать нормы поведения на уроке.
Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в:

 умении замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в людях 
(составление предложений, текстов-описаний);

 активном стремлении слушать тексты, участвовать в обсуждении;
 умении составлять предложения, рассказы, 
используя оценочную иэмоциональную лексику.

Сформированность   навыков    продуктивной     межличностной     коммуникации
проявляется в:

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику;
 умении справедливо распределять обязанности (при работе в группе);

 умении объяснять     что-либо, выслушивать объяснение 
или мнениекоммуникативного партнера (ребенка и взрослого, знакомого 
и малознакомого);
 умении уважительно относиться к чужому мнению (проявление внимания к 
чужому мнению);
 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и 
затруднения;

 умении проявлять внимание к настроению партнера по общению. 
Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и 
позитивного отношения к нему проявляется в:

 интересе к знаниям о природе и человеке (стремление наблюдать, находить 
дополнительную информацию познавательного характера);
 знании названий различных природных явлений, 
растений, зверей, птиц,насекомых, профессий, городов;

 проявлении познавательного интереса к социальному миру;



Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 
возможностях и ограничениях проявляется в:

 осознании своих эмоций (радуюсь, интересно, сержусь, расстроен и т.п.); 
состояния (плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.);

 осознании своих затруднений (не понимаю, не успел);
 осознании своих потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста);

 способности понимать и адекватно реагировать на успех и неуспех в учебной 
деятельности;

 способности анализировать причины успехов и неудач;
 способности разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи 
педагога.

Метапредметные результаты  освоения курса «Логопедические занятия» для 3-го класса 
включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 
регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться.

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся 
с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом.

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в:
 способности принимать и сохранять цели и задачи решения учебных и практических задач;
 умении составлять тексты в устной и письменной формах в соответствии с поставленными 

задачами;
 использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих 

познавательных процессов (символические обозначения букв, слогов, слов, предложений, 
частей текста и т.п.);

 способности смыслового чтения текстов (задания, правила, художественные и научно- 
популярные тексты);

 овладении начальными сведениями о сущности и особенностях языковых норм и правил.
Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в:

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению;
 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные 

требования к организации учебной деятельности;



 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом;

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 
образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно.

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия
проявляютсяв:
 готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и 

поддерживать его;
 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;
 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленныхзадач, 

договариваться о распределении функций.
Предметные результаты  освоения курса «Логопедические занятия» для 3-го класса включают 

следующие разделы, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 
основу умения учиться. Разнообразие недостатков речи у обучающихся с ЗПР, различия 
индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их воспитания 
не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освоения курса «Логопедические 
занятия». Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, которые логопед пытается 
достичь. Желательны следующие результаты логопедической работы:

В области звуковой стороны речи:
 выработано умение безошибочного использования нормативного произношения всех 

звуков русского языка во всех ситуациях общения.
В области фонематических процессов:
- сформированы умения различения всех акустически близких пар звуков на слух;
- сформированы умения различать на слух слова похожие по звуковому составу;
- сформировано умение слухового контроля фонетических ошибок в собственной речи.
В области лексической стороны речи:

 уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, выработаны 
умения в подборе слов к вопросам, к предметам, действиям;
 сформированы умения давать понятийные определения простым словам;
 сформированы умения подбора однокоренных слов;

 актуализированы и закреплены умения использования синонимов и антонимов, 
понятия об омонимах;
 сформированы навыки использования слов с обобщающим значением.

В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза:



- сформированы умения осуществлять простой и сложный звуковой анализ слов 
различной слоговой структуры;

-сформированы умения осуществлять звукой и слоговой синтез слов различной слоговой 
структуры.

 сформированы представления об ударении, об ударных и безударных слогах, 
слогообразующем значении гласных звуков; выработан навык составления 
графических схем слов, навык переноса слов.

В области грамматического строя речи:
 минимизированы аграмматизмы в устной и письменной речи;

 сформировано умение конструировать предложения из разрозненных слов, данных в 
начальной форме;

 сформировано умение составлять грамматически оформленные предложения по 
опорным словам;

 сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и неправильные 
словосочетания, предложения;
 сформировано умение анализа форм слова в словосочетании;

 уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов разных частей 
речи;
 сформировано умение использования предлогов в словосочетании, предложении.

В области связной речи:
 сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа;

 сформировано умение определения главной мысли текста и восстановления 
последовательности предложений в тексте;

 составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную тему с опорой на 
наглядность и без нее;
 сформированы умения ведения диалогов;

 совершенствование связного высказывания (последовательность, полнота 
используемых предложений, точность в определении слов, четкость артикуляции, 
интонационная выразительность).

В области письменной речи:
 сформировано умение написания слов с мягким знаком;
 сформировано умение списывания слов и предложений с печатного и 

рукописного текста, осуществления проверку;
 сформировано умение письма под диктовку слов, словосочетаний, предложений 

и текстов, и проверки правильности написанного;



 сформировано умение письма заглавной буквы в начале предложения и в 
зависимости от интонации точки (вопросительного и восклицательного знака) в 
конце;

 сформировано умение составления предложения из данных слов и на заданную 
тему;

 сформировано умение определения темы, заголовка текста, выделения его 
частей;

 сформировано умение нахождения специфических ошибок письма и 
орфографических ошибок на изученные правила;

 сформирован навык чтения целыми словами;
 сформировано понимание прочитанного текста;
 сформированность умения правописания суффиксов и часто употребляемых 

приставок;
 - сформированность умения единообразного написания однокоренных слов 

(правила корня);
 - сформированность умения написания слов с сочетаниями ЧА-ЩА; ЧУ-ЩУ; 

ЖИ-ШИ; ЧК;ЧН; НЧ; ЩН.
Оценка личностных результатов и сформированности сферы жизненной компетенции 

осуществляется в ходе целенаправленного внешнего или включенного наблюдения, фиксации 
ответов на уроках и поведения обучающихся. Для каждого выделенного показателя 
предлагается  балльная  оценка.  Рассмотрим  сформированность речевых умений:  отсутствие 
(минимизация)  дефектов  звукопроизношения,  звукослоговой  структуры,  отклонений темпо- 
ритмических характеристик и т.п., каждое отдельное умение может стать предметом 
оценивания:

0 баллов – речь невнятна, неразборчива, трудна для восприятия; 1 балл
– речь с недостатками, не препятствующими пониманию; 2 балла – 
речь чистая, интонированная, нормального темпа.

Возможность комментировать свои действия, обозначать потребности, желания, 
затруднения:

0 баллов – преимущественно молчит, высказывания не всегда понятны;1 балл
– высказывания понятны в контексте; 

2 балла – высказывания понятны.
Оценку универсальных учебных действий (метапредметные результаты) возможно представить в 

форме качественно-количественных шкал, где точкой отсчета становится первоначальный 
уровень сформированности того или иного навыка. Каждый показатель,



подлежащий оценке, следует представить в форме, дающей возможность достаточно однозначно 
интерпретировать полученные результаты.

Например, для оценки готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме 
и поддерживать его (универсальное коммуникативное действие)  шкала оценки может быть 
представлена следующим образом:
0 баллов – не стремиться вступать в диалог, на собеседника реагирует слабо;

1 балл – иногда проявляет интерес к диалогу, может частично включиться в него при 
активной поддержке собеседника;
2 балла – охотно вступает в учебный диалог, проявляет готовность слушать собеседника. 
Помимо оценки сформированности личностных и метапредметных результатов, 
постоянному мониторингу подлежат:

 состояние   звуковой стороны речи (до 
исправления всех недостатковзвукопроизношения);

 состояние активного словаря, понимание значений слов;
 овладение словообразованием и словоизменением;
 уровень связного высказывания;
 состояние речевой коммуникации;
 речевая активность;
 состояние познавательных функций речи;
 состояние навыков чтения и письма.

Средствами для решения задач мониторинга является стандартная логопедическая диагностика и 
включенное (на логопедических занятиях) наблюдение, а также успешность усвоения 
программного материала на уроках русского языка и чтения, экспертная оценка, полученная от 
родителей или других лиц, взаимодействующих с ребенком.

Каждый показатель,  подлежащий оценке,  следует представить в  форме,  дающей возможность 
достаточно однозначно интерпретировать полученные результаты. Можно использовать 
качественно-количественные шкалы, где точкой отсчета становится первоначальный уровень 
сформированности того или иного навыка.

Например, звукопроизношение (для каждого отсутствующего или неверно произносимого звука) 
предполагает следующие качественные градации:
1 баллов – без динамики;
2 балл – поставлен изолированный звук;
3 балла – правильное произношение нестабильно;
4 балла – неправильное произношение иногда отмечается в речевом потоке;

5 балла – в кабинете логопеда всегда говорит правильно, за его пределами не всегда 
контролирует произношение;



6 баллов – правильное произношение постоянно.
Общее количество баллов наглядно иллюстрирует успешность работы над звукопроизношением. 

Рассмотрим возможные подходы к оценке динамики по выделенным выше параметрам. Выбор 
конкретных диагностических мероприятий, методик и собственно речевого материала 
останется за Образовательной организацией.

Например, следует оценить изменения по параметру «Состояние активного словаря и понимание 
значений слов».

Для оценки состояния активного словаря можно использовать результаты выполнения 
следующих заданий (Г.В. Чиркина):

6. Подбор слов к вопросам, к предметам.
7. Подбор синонимов, антонимов, нахождение омонимов.

8. Метод направленной ассоциации(ребенок
выбирает из ряда словподходящие  к 
слову- стимулу).

9. Называние предмета по описанию.
10. Понимание значений слов с переносным смыслом. 

В приведенном примере задания ранжируются  от простого к 
сложному.
Предположим, на каждое задание предлагается две конкретных пробы, а каждое слово, названное 

ребенком, оценивается в 1 балл. От логопеда потребуется лишь четкая (желательно с помощью 
диктофона) фиксация детских ответов в начале и конце учебного года. Тогда по каждой пробе 
можно оценить конкретный прирост (количественный показатель), а затем провести 
качественную оценку.

Качественная оценка строится аналогично:
1 балл – бедность словаря проявляется существенными затруднениями в выполнении 
диагностических заданий, низким индексом лексического разнообразия по результатам 
анализа зафиксированного свободного высказывания.
2 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях выросло 
не более чем на 20 %, индекс лексического разнообразия5 не изменился.
3 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях 
увеличилось на 30-40 %, индекс лексического разнообразия незначительно вырос.
4 балла - количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях 
увеличилось на 50-60 %, индекс лексического разнообразия достоверно увеличился, 
некоторые участники сопровождения фиксируют качественное улучшение лексического 
запаса.баллов – справляется с предложенными заданиями с незначительной стимулирующей и 
организующей помощью, все участники сопровождения фиксируют качественное улучшение 
лексического запаса.

Подобную диагностику можно проводить и как игру, выделяя учеников хорошо и плохо 
справляющихся с заданиями.

Оценка письменной речи осуществляется через чтение текстов и написание диктантов. Чтение 
оценивается по стандартным критериям (скорость чтения, способ чтения,  правильность и 
понимание прочитанного). При анализе диктантов выявляются и классифицируются ошибки 
(дисграфические и орфографические). Логопед определяет направления коррекционной 
работы и модуль, по которому будет ребенок учиться.

В соответствии с требованиями ФГОС и ПрАООП в случаях стойкого отсутствия положительной 
динамики в преодолении речевых недостатков обучающегося при согласии родителей 
(законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико- 
педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести 
коррективы в организацию и содержание логопедической работы.

Результаты освоения обучающимися с ЗПР курса «Логопедические занятия» в соответствии с 
ПрАООП обучающихся с ЗПР не влияют на итоговую оценку освоения адаптированной 
образовательной программы.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Содержание программы курса «Логопедические занятия» разработано на основе методических 

пособий, созданных известными учеными в области отечественной логопедии и с учетом 
имеющихся методических рекомендаций по обучению детей с ЗПР. Курс реализуется на 
протяжении всего периода начального образования и позволяет последовательно и постепенно 
преодолевать речевую инактивность и речевые нарушения обучающихся, а также 
обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, развивать коммуникативную 
компетентность. При составлении планирования необходимо сочетать последовательность и 
цикличность усвоения речеязыкового материала учащимися. Многократное воспроизведение 
детьми усвоенных операций и действий способствует формированию у них стойких навыков и 
умений. Это в свою очередь способствует преодолению трудностей устного общения, 
созданию предпосылок письменного общения,  преодолению трудностей обучения русскому 
языку.

Курс «Логопедические занятия» состоит из  модулей,  направленных на коррекцию нарушений 
устной и письменной речи. В первом полугодии третьего класса учитель- логопед 
продолжает коррекционную работу по преодолению специфических ошибок на письме, 
которая была начата со второго полугодия второго класса. В начале учебного года учитель- 
логопед проводит уточняющую диагностику недостатков письменной речи с целью 
комплектования групп по коррекции нарушений с учетом проявлений трудностей.  Помимо 
коррекции письменной речи на логопедических занятиях осуществляется работа по развитию 
лексико-грамматической стороны речи и связного устного и письменного высказывания. 
Периодичность коррекционных логопедических занятий в первом полугодии 2 раза в неделю. 
Один час (обязательный для всех учащихся) выделяется на развитие лексико-грамматической 
стороны и связной речи. Еще один час выделяется на коррекцию недостатков письма и чтения 
в зависимости от трудностей ребенка. Один модуль направлен на преодоление специфических 
ошибок, обусловленных нарушениями языкового анализа и синтеза, другой – на коррекцию 
специфических ошибок, связанных с нарушением фонемного распознавания. Со второго 
полугодия осуществляется коррекционная работа, которая состоит из основного 
(обязательного для всех обучающихся) модуля по развитию лексико-грамматической стороны 
речи и связной устной и письменной речи и модулей (на выбор учителя-логопеда), 
направленных на коррекцию дизорфографии и остаточных явлений смешанных нарушений 
письма. В модуле, направленном на коррекцию смешанных нарушений письма включаются 
задания, направленные на профилактику дизорфографии. На коррекционные занятия 
выделяется 2 часа в неделю. Один час выделяется на развитие лексико-грамматической 
стороны и развития связной речи. Еще один час выделен на коррекцию недостатков письма и 
чтения в зависимости от трудностей ребенка. Помимо коррекции нарушений письма учитель- 
логопед обязательно включает задания на преодоление недостатков чтения. Учитель - логопед 
самостоятельно определяет, по какому модулю он будет работать с группой учащихся.

В соответствии с  ПрАООП выбор коррекционно-развивающих курсов для  индивидуальных и 
групповых занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществляться 
Организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР, 
определяемых на основании рекомендаций психолого- медико-педагогической комиссии 
(ПМПК) и индивидуальной программы реабилитации/абилитации инвалида (ИПРА). 
Программа является примерной, однако содержание логопедических занятий целесообразно 
соотносить с перечисленными в ПрАООП разделами.

Содержание курса «Логопедические занятия» состоит преимущественно из разделов, 
направленных на диагностику, профилактику и коррекцию нарушений формирования 
процесса чтения и письма, что достигается работой над языковым анализом и синтезом,



а также звуко-слоговым и звуко-буквенным составом слова с повышенным вниманием к 
дифференциации звуков и сходных по написанию букв, над слоговой структурой слова, 
выделением ударных и безударных слогов.

Индивидуальные, подгрупповые занятия по коррекции нарушений произносительной стороны 
речи проводятся по необходимости на основании рекомендаций психолого- медико- 
педагогической комиссии (ПМПК). Периодичность индивидуальных занятий определяется 
тяжестью нарушения речевого развития.

Коррекция недостатков звукопроизношения требует индивидуальной работы на этапах 
постановки и  автоматизации звуков  в  слогах  и  односложных словах.  Остальная  работа  по 
коррекции недостатков звукопроизношения (подготовительный этап, автоматизация в словах 
разной слоговой структуры, предложениях и этап дифференциации) может осуществляться в 
подгруппах. К третьему классу недостатки звукопроизношения у обучающихся должны быть 
устранены.

Развитие и коррекция лексической стороны речи происходит по тем же темам, что и  во 
втором классе, но знания обучающихся значительно расширяются за счет расширения 
представлений об окружающей действительности и преодолением недостатков 
познавательной деятельности. Работа по уточнению значений слов осуществляется в рамках 
выделенных лексических тем, особое внимание уделяется переводу слов из пассивного 
словаря в активный. Значительно расширяется глагольный словарь и словарь прилагательных. 
На логопедических занятиях закрепляется, обобщается система знаний по данным темам, на 
основе чего расширяется система словесных понятий. Проводится большая работа по 
развитию лексической системности, формированию семантических полей. Развитие 
мыслительных операций происходит за счет использования метафорических выражений, через 
обучение  умению учитывать  контекст  предложений для  понимания  омонимов,  обогащение 
словаря учащихся синонимами и антонимами.

Развитие и коррекция грамматического строя речи происходит преимущественно в процессе 
составления словосочетаний,  предложений и  порождения связного  высказывания (пересказ 
рассказ  на  заданную тему,  свободное высказывание).  Осуществляется поэтапное овладение 
правилами словоизменения и словообразования существительных, прилагательных и глаголов. 
Уточняется значение предлогов и возможности их использования. Большое внимание 
уделяется конструированию словосочетаний и предложений. В третьем классе обучающиеся 
учатся составлять связные письменные высказывания с опорой на различные 
вспомогательные средства, большое внимание уделяется самостоятельному написанию 
предложению, его распространению и написанию изложения.



Развитие и совершенствование диалогической и формирование, коррекция 
монологической форм речи является важным направлением работы. При обучении 
диалогу необходимо моделирование коммуникативных ситуаций, а также проведение 
различных упражнений: ответно-вопросных (научить учащихся ответным высказываниям, 
подхватыванию мысли собеседника и т.д.), инициативных для оречевления наглядной 
ситуации. Коррекционную роль играет и учебная беседа.

Развивая монологическую речь, необходимо подбирать упражнения, предусматривающие 
постепенное увеличение объема речевого материала и его усложнение по двум линиям: во- 
первых, должен быть предусмотрен переход от менее распространенных фраз к более 
распространенным; во-вторых – от изложения небольшого количества эпизодов к 
постепенному их увеличению с выражением разнообразных логических связей. Начинать 
необходимо с опоры на наглядную ситуацию, затем на предшествующий опыт, а дальше – к 
самостоятельным высказываниям, учитывающим контекст ситуации.

Коррекция недостатков процесса письма и чтения  осуществляется на групповых занятиях. 
Продолжается работа по формированию навыков звукового, слогового и языкового анализа и 
синтеза. Уточняются представления о различных типах связи в словосочетаниях и 
предложениях. Усиленное внимание в третьем классе уделяется практическому 
использованию падежных форм имен существительных в единственном и множественном 
числе, устранению ошибок в согласовании имен прилагательных и глаголов с 
существительными. На логопедических занятиях уточняются представления обучающихся о 
частях речи и  членах  предложения.  Коррекционно-логопедическая  работа  по  преодолению 
ошибок на письме и чтении проводится в большей степени на уровне слова, словосочетания, 
предложения и текста. В третьем классе проводится большая работа по закреплению 
основных словообразовательных моделей, усвоению понятия

«однокоренные  слова».  Данная  работа  отражается  в  планировании логопедических  занятий  и 
проводится в течение всего учебного года. В первом полугодии коррекционная работа 
направлена на коррекцию специфических ошибок, второе полугодие на преодоление 
дизорфографии. Если ученик по-прежнему допускает специфические ошибки, то с ним 
продолжается коррекционная работа по их преодолению. На занятиях формируется навык 
беглого чтения, выразительного чтения, отрабатывается понимание прочитанного.

Расширение представлений об окружающей действительности осуществляется на всех 
коррекционных занятиях за счет обогащения словарного запаса, развития связного устного и 
письменного высказывания по лексическим темам.

Развитие познавательной сферы. На логопедических занятиях необходимо широко 
использовать приемы активизации произвольного внимания: сюрпризные моменты,



игровые ситуации, введение в занятие элементов соревнования, использование поощрения  и 
уточняющих вопросов. Инструкции к заданиям давать понятные и простые, учить 
переключаться с одного задания на другое, следовать алгоритму при решении 
орфографической задачи. При запоминании учебного материала использовать активное 
действие с материалом, осмысливание и осознание содержащих в нем фактов. При 
запоминании материала учить детей разбивать его на смысловые части и коротко их называть. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и в предложениях, 
текстах.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
4 класс

Раздел Примерн т
ые емы

занятий

Примерное содержание занятий

1 четверть

Диагностика речи (с 1 сентября по 15 сентября)

Коррекционный модуль(обязательный для
всех)

Мо
дуль о

развитию 

лексико-

грамматическ
ой

сто
роны ечи 

связной
устной и

письменной
речи

Текст.
Предложение. 
Лексическая тема «Как 
я провёл лето».

Беседа о летних   каникулах.
Знакомство с

новой лексикой. Составление 
предложений по

теме. Чтение деформированных текстов,
их

восстановление с
последующей записью.

Конструирование
предложений, письмо 

предложений по памяти. Чтение и
составление

плана, озаглавливание 
текста, нахождение 

лишних предложений. Письменные
ответы на

вопросы   по лексической 
теме, проверка

написанных предложений с 
выделением

орфограмм. Признаки предложения, 
текста.

Виды текстов. Конструирование 
предложения,

текста. Распространение предложений.
Виды

предложений. Нахождение 
в тексте

предложений и определение его типов.

Нахождение слов, словосочетаний при 
чтении



предложений о лете.

Словосочетание.

Лексичес т
кая ема

Уточнение представлений о признаках 
осени в

живой и неживой природе. Ранняя и 
поздняя



«Осень». осень. Чтение и обсуждение отрывков 
произведений на тему «Осень». Обогащение 
словарного запаса по теме.
Составление словосочетаний с последующей 
записью. Составление и запись простых 
предложений об осени, и их распространение. 
Проверка написанных предложений. 
Определение границ и опасных мест, 
уточнение признаков предложения. 
Составление описательных рассказов на 
предложенную тему. Выделение из 
предложений словосочетаний. Установление 
связи слов в словосочетании. Подбор 
словосочетаний к наглядной схеме. 
Согласование слов в словосочетании 
(сущ+прил., сущ+глаг).

Фразеологические обороты, 
примеры

использования их в речи.

Слово.
Однокоренные 

слова. Части речи.

Значение слова. Объединение слов в 
группы по лексическому значению. Работа со 
смысловыми рядами (дом-дверь, книга-знание, 
пальто-рукава). Исключение лишнего 
лексического понятия. Уточнение знаний о 
частях речи (существительное, 
прилагательное, глагол). Уточнений понятий о 
синонимах и антонимах.

Уточнение знаний о родственных словах. 
Определение общего корня слов на уровне 
практического оперирования. Уточнение 
термина «однокоренные слова». Нахождение 
однокоренных слов в тексте. Группировка 
однокоренных слов. Составление 
предложений.

Модуль 
коррекци о

и 
специфических

Гл согла
асные сные 
звуки.

Формирование навыков 
фонематической

дифференциации на материале 
акустическисмешиваемых звуков.



Уточнение



ошибок 
письма и

чтения,

ых

ког
о

обусловленн

нарушением 

фонематичес

распознавани
я и

недостаточно
стью 

ких
фонематичес 

процессов

представлений о гласных и согласных 
звуках,

их дифференциация. Уточнение 
различий в

понятиях ЗВУК-БУКВА. Развитие

фонематических процессов (слуха, 

представлений и навыков звукового
анализа и

синтеза). Упражнения в 
опознании букв,

соответствующих гласным и
согласным

звукам.

Гласные звуки 
первого

и второго ряда.
Слог.

Уточнение представлений о гласных 
первого и

второго ряда. Образование гласных 
второго

ряда. Задания на развитие навыка 
звукового

анализа и синтеза (подбор слов на 
заданный

звук; определение места гласного 
звука в

слове, их количества, вычленение 
ударного и

безударного гласного звука).

Слогообразующее значение гласных.
Развитие

слогового анализа и синтеза (придумать 
слово

на предложенный слог, игра «цепочка 
слов»,

составить слово из предложенных 

слогов). Уточнение правил переноса слов.

Ударение.

Смыслоразличител
ьная

и 
формообразующая 
роль ударения.

Уточнение знаний об ударении и его 
значении.

Омонимы. Упражнения
на уточнение и 

закрепление умений делить слова на
слоги,

определять звуковой состав 
слогов.

Составление графических 
схем звуко-

слогового состава слов.

Задания на подбор слов с 
определенным

местом в них ударного слога.
Составление



схем слов с 
указаниемударного слога.

Упражнения в воспроизведении

слогоритмической структуры слов с 
опорой на

графические схемы.
Составление и

последующее прочтение слов с 
голосовым

выделением ударного слога.

Согласные
звуки 

буквы.
Звонкие

Уточнение представлений о согласных 
звуках

и буквах, их дифференциация.
Образование



глухие.
Твёрдые 

мягкие
согласные .

согласных звуков.
Соотнесение звуков с 

буквами. Развитие звукового
анализа и

синтеза. Обозначение на письме 
мягких и

твердых согласных.

Упражнения в фонематическом анализе
слов,

включающих парные и 
непарные по

твердости-мягкости звуки. Придумывание
слов

с твердыми и мягкими 
звуками. Письмо

слогов, слов с 
твердыми и мягкими

согласными с последующим 
подчеркиванием.

Упражнения в произношении и чтении
слов,

заканчивающихся на мягкий согласный
звук.

Составление графических 
схем звуко-

слогового состава таких слов.
Последующая

запись слов.

Дифференциация Уточнение характеристик смешиваемых 
фонем.

Дифференциация звуков в
слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и тексте.
Работа с

паронимами. Развитие 
фонематического

восприятия, внимания, анализа 
и синтеза.

Оглушение согласных в конце слов и в 
середине.

Отработка орфограммы на различном 
речевом

материале
(существительных, прилагательных, 

глаголах).

парных согласных

звуков и букв: Б- 
Б', П-

П'; В-В', Ф-Ф'; Т- 
Т', Д-

Д' .

их

Модуль по

коррекции 

специфическ

Текст.
Предложение.

Последовательность предложений в 
тексте.

Определение количества 
предложений в

тексте, количества слов 
предложении,

в



ошибок
письма, 

обусловленн
ых

нарушением 

языкового

анализа и 
синтеза

количества слогов в слове. Типы 
текстов.

Работа на уровне текста: закончи текст, 
работа

с деформированными текстами, 
нахождение

лишних предложений   в   тексте.   Работа
на

уровне предложения: закончи 
предложение,

вставь нужное слово, исключение 
лишнего

слова, редактирование и 
распространение

предложений, нахождение 
главных членов

предложения. Отработка техники 
чтения и



понимания прочитанного.

Предложение.
Простые

и сложные 

предложения

Списывание с печатного текста.
Определение

границ предложений. Уточнение

представлений о смысловой 
завершенности

предложения. Анализ
словесного состава 

предложений. Составление предложений
из

предложенных слов, данных в 
начальной

форме. Составление 
предложений по

предложенным схемам.
Распространение 

предложений по вопросам педагога, их
запись.

Уточнение признаков простого и 
сложного

предложения. Выделение в тексте 
простых и

сложных предложений с 
определением

главных членов предложения.
Интонационная

выразительность
предложений на слух, 

обозначение их на письме.
Нахождение в

тексте предложений с определенным 
знаком на

конце. Постановка знаков препинания в 
конце

предложений. Работа с условно- 
графическими

схемами предложений.

Словосочетание в

составе 
предложения.

Нахождение словосочетаний в 
предложениях

при чтении. Составление 
словосочетаний по

картинкам (сущ.+прил., сущ+глаг.).

Установление связи слов в 
словосочетании

(постановка вопроса от 
главного слова к

зависимому). Работа с наглядными 
схемами.

Согласование слов в числе и роде.
Обогащение



словаря по лексическим 
темам: «Овощи»,

«Осень», «Учебные принадлежности».
Чтение

и запись словосочетаний 
под диктовку.

Нахождение словосочетаний в 
предложениях

при письме, определение 
главных членов
предложения.

Предлог и его 
значение

Уточнение значения простых и 
сложных

предлогов при помощи   графических
схем.

Дифференциация различных значений 
одного



и того же предлога. Ответы на 
вопросы с

опорой на картинки с 
различным

пространственным расположением 
предметов

(Покажи, где мяч на коробке).
Выполнение

действий с
предметами. Придумать 

предложение с опорой на
выполненное

действие или по сюжетной картинке.
Чтение

предложений с
выделением предлогов.

Составление схем
предложений с

последующей записью.
Уточнениеправила 

написания предлогов со 
словами.

С
лово.

сл 
оги.

ение
Дел

а
Уточнение представлений об 

однозначных и
многозначных словах. Составление

предложений с ними с уточнением их 
значения

с помощью учителя.
Самостоятельное 
составление предложений с

однозначными и
многозначными словами с опорой на 

картинку.
Упражнения на уточнение и 

закрепление
умений делить слова на 

слоги. Развитие
слогового анализа и синтеза. Правила 

переноса
слогов. Составление графических схем 

звуко-
слогового состава слов.

Упражнения:
придумай слово на заданный слог, 

составь
слово из предложенных слогов, найди 

слово,
соответствующее схеме,

подбери слова, 
состоящие из двух, трёх слогов,

распредели
слова по столбикам в



соответствии с 

количеством слогов.

2
четверть

Модуль по 

развитию 

лексико-

грамматическ
ой

стороны
речи и 

связной
устной и

письменной
речи

Состав слова.
Корень

слова. Окончание. 

Лексическая тема

«Мои увлечения».

Уточнение понятий корень и 
окончание.

Нахождение однокоренных
слов в тексте, 

выделение корня. Исключение лишних
слов.

Дифференциация однокоренных слов от
слов

похожих по звуковому составу. Работа
по

лексической теме.

Составление словосочетаний 
по картинкам



(сущ.+прил., сущ+глаг.). Нахождение 
словосочетаний в предложениях. Согласование 
слов в числе и роде с выделением окончаний. 
Знакомство с различными увлечениями людей, 
их обсуждение. Чтение и запись 
словосочетаний, предложений под диктовку. 
Самостоятельное составление предложений по 
картинкам, из слов, данных в беспорядке. 
Составление предложений из предложенных 
слов с выделением корня и окончания. 
Нахождение лишних предложений в 
прочитанном тексте. Составление

описательного рассказа по схеме.

Состав слова.
Приставка.

Лексическая тема
«Мои друзья».

Закрепление термина «приставка». 
Работа с наглядной схемой «Состав слова». 
Нахождение  в  словах приставок  (в-,  до-, за-, 
над-, о-, от-, по-, под-, про-, с-). Определение 
значения приставок. Образование глаголов с 
помощью приставок и их конструирование. 
Подбор однокоренных слов с приставками. 
Письмо под диктовку слов, выделение 
приставок. Запись предложений с выделением 
приставок в словах, уточнение правил 
правописания приставок. Беседа по 
лексической теме. Свободные высказывания 
детей о своих друзьях. Ответы на вопросы. 
Учить отвечать на вопросы 
распространенными предложениями. 
Обогащение словаря синонимами. 
Составление описательных рассказов по 
предложенному плану. Запись в тетрадь и 
проверка написанного. Нахождение

орфограмм.

Состав слова.
Суффиксы.

Лексическая тема

Закрепление понятия «суффикс».
Нахождениесуффикса в словах 

разных частей речи.
Образование слов с помощью разных



типов



«Зима». суффиксов. Образование с помощью 
суффиксов слов-названий лиц по роду.

Работа с наглядной схемой «Состав 
слова». Подбор однокоренных слов с 
суффиксами. Нахождение в тексте 
однокоренных слов с разными суффиксами.

Уточнение представлений о признаках 
зимы. Подбор лексики на предложенную тему. 
Составление словосочетаний, предложений. 
Работа с деформированным текстом. 
Определение границ предложений. Уточнение 
представлений о смысловой завершенности 
предложения. Составление предложений из 
предложенных слов, данных в начальной 
форме. Чтение и обсуждение отрывков 
произведений на тему «Зима». Составление и 
запись простых предложений о зиме, и их 
распространение. Проверка написанных 
предложений, нахождение орфограмм. 
Составление самостоятельных описательных 
рассказов на предложенную тему, письменные

ответы на вопросы.

Диагностич 
ескоезанятие.

Диктант на тему «Зима». 
Самостоятельное составление и написание 
предложений по  теме  из предложенных слов 
или по предложенным

картинкам.

Модуль по 
коррекции 
специфических 
ошибок письма и 
чтения, 
обусловленных 
нарушением

фонематиче 
ского 
распознавания и

недостаточно
стью

Дифференциация 
парных согласных 
звуков и букв:

С-С', З-З',
К-К',Г-Г'; Ш - 
Ж .

Уточнение характеристик смешиваемых 
фонем. Дифференциация звуков в слогах, 
словах, словосочетаниях, предложениях и тексте. 
Работа с          паронимами. Развитие 
фонематического восприятия, внимания, 
анализа и синтеза. Оглушение согласных в 
конце слов и в середине. Отработка орфограммы 
на различном речевом материале 
(существительных, прилагательных,

глаголах).

Дифференциация Уточнение знаний о свистящих и



шипящих



фонематич 
ескихпроцессов

свистящих и 
шипящихзвуков: С-Ш, 
З-Ж; С-

Щ, С-Ч; Ц-Ч.
Оглушение

согласных 
на конце слов.

звуках, буквах. Соотнесение звуков с 
символами и «опорами» для их обозначения на 
письме. Дифференциация свистящих и 
шипящих звуков в слогах, словах, 
словосочетаниях и предложениях. Нахождение 
в словах орфограмм, содержащих парные 
звонкие и глухие согласные. Уточнение 
правила написания парных по глухости- 
звонкости согласных. Упражнения в подборе 
проверочных слов. Письмо под диктовку 
слогов,  слов,  словосочетаний и  предложений. 
Работа над пониманием прочитанного.

Повторение орфограммы жи-ши.

Дифференциация 
звуков и букв: С-Ц, Ч- 
Щ. Уточнение 
орфограмм ча-ща, чу- 
щу.

Уточнение  артикуляционных укладов 
смешиваемых звуков и букв. Соотнесение звуков с 
символами и «опорами» для их обозначения на 
письме. Дифференциация звуков изолированно, в 
слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и 
тексте. Работа с паронимами. Развитие 
фонематического восприятия, внимания, анализа и 
синтеза. Письмо под диктовку слогов, слов, 
словосочетаний и предложений. Чтение 
предложений, текстов. Работа над пониманием

прочитанного.

Мягкий знак
и его

значение.

Уточнение представлений о мягком знаке 
и его  значении. Нахождение в тексте слов с 
мягким знаком в значении смягчения и 
разделения с последующей записью в 
соответствующий столбик. Письмо с 
окошечками с предваряющим объяснением.
Чтение и

нахождение слов с мягким знаком.

Модуль
по 

коррекции 
специфических 
ошибок письма,

обусловленн
ых

Ударение.
Смыслоразличите

льная и
формообразующая роль 
ударения.

Уточнение представлений о гласных 
звуках и буквах, безударных гласных. 
Выделение безударных гласных в словах. 
Закрепление знаний орфографии.
Обогащение словарного

запаса      при      подборе      родственных
слов.



наруш 
ением 
языкового

анализа и 
синтеза

Упражнения: запись ударной гласной 
послепрослушивания слов, придумывание 
слов наударный слог, шифрование

слов (записьтолько гласных при 
утрированном произнесении слов), 
нахождение безударныхгласных и их

выделение. Отработкаправильности 
и техники чтения слов,

словосочетаний и предложений. Смысловое 
значение ударения (замок- замок). Правильная

постановка ударения при чтении.

Гласные звуки и 
буквы. Гласные 
первого ивторого ряда.

Уточнение артикуляции звуков, образов 
букв. Образование гласных второго ряда. 
Обозначение мягкости на письме при помощи 
гласных. Упражнения на дифференциацию 
гласных на уровне звуков, слогов, слов,

словосочетаний и простых предложений.

Правописание 
слов с безударными 
гласнымив корне

существительных, 
прилагательных и 
глаголов.

Уточнение представлений о проверке 
безударной гласной в корне слова. 
Формирование навыка подбора проверочных 
слов. Проверка написания безударного 
гласного по образцу, с опорой на памятку.
Письмо  слов,  предложений с  пропущенными 

гласными по образцу.

Согласные звуки 
и буквы (звонкие и 
глухие, твердые и 
мягкие звуки).

Уточнение артикуляции звуков, образов 
букв. Образование звуков, способы 
определения звонкости и глухости. 
Упражнения на дифференциацию согласных на 
уровне звуков, слогов, слов, словосочетаний и 
простых  предложений. Оглушение согласных 
на конце

и в середине слов.

Правописание 
слов с глухими и 
звонкими согласными в 
корне

Уточнение знаний о написании парных 
согласных в корне слов. Нахождение в словах 
орфограмм, содержащих парные звонкие и 
глухие согласные. Написание слов, 
словосочетаний, составление словосочетаний с

последующей записью.



Правописание
слов с 

непроизносимым 
согласным звуком в 
корне

Уточнение знаний детей о написании 
слов с непроизносимым согласным звуком в 
корне слов. Звукобуквенный анализ слов. 
Выбор проверочных слов из списка и 
составление пар. Письмо словосочетаний, 
предложений с объяснением написания 
непроизносимых

согласных.

2 полугодие
(коррекционная работа проводится в зависимости от недостатков письма 

и чтения,выявленных в процессе диагностики в середине года)

3 четверть

Модуль по 
развитию

лексико- 
грамматической 
стороны речи и 
связной устной и 
письменной речи

Имя 
существительное. 
Лексическая тема

«Новый год»

Уточнение знаний об имени 
существительном и его признаках. 
Составление словосочетаний с 
существительными. Постановка к именам 
существительным косвенных вопросов. 
Дифференциация существительных по ряду 
признаков: одушевленное, неодушевленное, 
собственное и нарицательное.

Уточнение представлений о 
праздновании Нового года. Обогащение 
словарного запаса поданной теме.

Составление словосочетаний, 
предложений, повествовательных рассказов по 
плану на предложенную тему.

Работа с деформированным 
текстом. Определениеграниц предложений. 

Составление предложений из 
предложенных слов, данных в начальной 

форме. Проверка написанных предложений. 
Чтение небольших по объему текстов.
Написание рассказа по вопросам, 

проверка с выделением 
орфограмм.

Имя 
существительное. 
Число и род имени 
существительного.

Лексическая тема
«Зимние забавы»

Уточнение знаний учащихся о числе и 
роде. Выделение окончаний существительных 
единственного    и    множественного    числа.
Образование существительных разного рода во 

мн. числе. Составление предложений
со



словами разного рода и числа.
Группировка

слов по родам, выделение 
окончаний.

Уточнение представлений о зимних 
забавах

детворы. Составление и запись 
словосочетаний

и предложений о зимних забавах.
Проверка

написанных предложений. Чтение 
текстов по

теме, их озаглавливание. Составление 
плана по

содержанию текста, письменные ответы
на

вопросы по содержанию 
текста. Пересказ

прочитанного текста. Самостоятельное 
письмо

предложений по сюжетной картине.

Имя 
существительное.

Склонение имен 

существительных.

Лексическая тема

«Зимующие 
птицы»

Уточнение знаний учащихся о 
склонениях

именсуществительных. Определение

склонения
существительных. Составление 

предложений с
существительными с 

выделением окончаний. Запись
предложений.

Уточнение представлений о 
зимующих птицах.

Беседа и составление описательного 
рассказа.

Обогащение лексики по теме, 
составление

словосочетаний, предложений.
Составление и

запись предложений о зимующих 
птицах, о

заботе людей о птицах. Проверка 
написанных

предложений. Чтение текстов по теме, 
деление

текста на части.
Составление плана по 

содержанию текста, письменные ответы
на

вопросы по содержанию текста.
Дописывание

предложений, их распространение.



Имя 
существительное.

Падежи.
Лексическая 

тема «День
защитника

Отечества»

Уточнение знаний учащихся о падежах
имен

существительных.
Соотнесение названий

падежей с вопросами.
Практические 

упражнения в склонении
существительных по

падежам. Запись предложений с 
постановкой

существительных в нужной падежной 
форме.

Определение падежа существительных.
Работа

со словосочетаниями (согласование в
роде,

числе, падеже). Словосочетание.
Управление



(беспредложное: Р.п,
В.п,Д.п., Т.п).

Словосочетание. Управление
(предложное: 

П.п., Р.п, Д.п., В.п.).

Уточнение представлений 
о празднике.

Значение праздника для российского 
народа.

Подбор лексики на 
предложенную тему.

Работа с
деформированным текстом.

Определение границ
предложений. Запись 

предложений, в которых
говорится о

празднике. Уточнение 
представлений о

смысловой
завершенности предложения.

Составление предложений из 
предложенных

слов, данных в начальной форме.
Составление

и запись предложений о празднике.
Проверка

написанных
предложений. Составление 

описательных рассказов по вопросам
педагога.

Чтение небольших по объему текстов.

Имя 
прилагательное.

Лексическая тема:

«Весна»

Уточнение знаний учащихся 
об имени

прилагательном. Определение
лексического

значения прилагательных. Подбор к 
именам

существительным подходящих
по смыслу

имен   прилагательных. Выделение

прилагательных, близких и 
противоположных

по смыслу. Упражнения в 
согласовании
прилагательных с 

существительными.
Уточнение представлений о весне.

Подбор
лексики на предложенную тему, 

составление



словосочетаний. Упражнения:
дополни ряд

словами синонимами, сравнениями,

художественными
определениями (ветер – 

теплый, ласковый, шаловливый...),
продолжи

мысль и запиши: Наступила весна 
и…. .

Солнце стало ярче греть и ….
Составление

предложений из предложенных слов, 
данных в

начальной форме. Проверка 
написанных

предложений. Составление рассказов с 
опорой



на предложенные слова и 
словосочетания. Измени порядок предложений 
так, чтобы получился связный текст.

Составление повествовательного 
рассказа по

серии картин, опираясь на вопросы или 
по плану. Чтение небольших по объему 
текстов.

Модуль по 

коррекции

специфическ
их

ошибок 
письма и

чтения,

обусловленн
ых

нарушениями 

языкового

анализа и 
синтеза

и фонемного

распознавани
я) и

фонематичес
кой

дислексии

Гласные,
согласные 

звуки и буквы

Уточнение знаний о гласных и 
согласных

звуках и буквах. Нахождение букв среди
ряда

букв, их классификация (гласные- 
согласные,

звонкие-глухие, твердые-мягкие).

Письмо букв, слогов, слов с 
выделение

гласных и согласных по инструкции.
Чтение

слогов, слов, предложений.

Гласные
первого и

второго ряда.

Обозначение 
мягкости

на письме при 
помощи

гласных звуков

Образование гласных 
второго ряда.

Дифференциация гласных первого и 
второго

ряда. Выбор гласных букв для 
обозначения

мягкости на письме. Составление схем
слов,

развитие звукового анализа и синтеза: 
вставь

буквы в слова, словосочетания, 
предложения,

составь слово из предложенных букв.

Упражнения в чтении
слов, включающие 

открытые слоги с данными 
буквами.

Обозначение 
мягкости

на письме при 
помощи

мягкого знака

Уточнение представлений о мягком знаке
и его

значении. Нахождение в тексте слов с 
мягким

знаком в значении смягчения и 
разделения с

последующей записью в 
соответствующий

столбик. Письмо с 
окошечками с

предваряющим
объяснением. Чтение и 

нахождение слов с мягким знаком.



Слоговой
анализ и 

синтез слов

Уточнение
слогообразующего значения

гласного звука.
Определение количества 

слогов в слове. Уточнение и отработка
на

материале слов различной слоговой 
структуры

правил переноса.
Упражнения: придумать 

слово из определенного количества
слогов,

распределить слова по количеству 
слогов,



придумать слово на 
определенный лог,

составить слова из 
предложенных слогов.

Ударение.
Ударные и

безударные 
гласные

Ударение, его значение при образовании
слов

(смыслоразличительная и 
формообразующая

функция). Ударение в 
двусложных,

трёхсложных словах. Орфоэпические 
нормы

постановки ударения. Развитие 
звукового и

слогового анализа и 
синтеза: определение

количества слогов, написание гласных 
звуков

слов, определение ударного гласного и
его

запись, запоминание 
последовательности

звуков, слогов и их 
воспроизведение,

составление слов из предложенных 
слогов,

нахождение слов, соответствующих 

предложенной схеме.

Безударная
гласная

корне

существительн
ых,

прилагательны
х

глаголов

Уточнение представлений 
о проверке

безударной гласной в 
корне слова.

Формирование навыка подбора 
проверочных

слов. Проверка написания 
безударного

гласного по образцу, с опорой на 
памятку.

Письмо слов, предложений с 
пропущенными

гласными по образцу.

Согласные звуки. 

Дифференциация

звонких и 
глухих

согласных: Б-П,
Б'-П';

В-Ф, В'-Ф'; Т-Д,
Т'-Д';

Уточнение знаний о звонких и 
глухих согласных

звуках   и букв.
Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах,
словосочетаниях,

предложениях и тексте. Соотнесение 
звуков с

символами и «опорами» для их 
обозначения на



С-З, С'-З'; К-Г, К'-
Г'; Ш

– Ж.
Оглушение 
согласных на

конце
слов

письме. Работа с 
паронимами. Развитие

фонематического восприятия, внимания, 
анализа и

синтеза. Оглушение согласных в конце 
слов и в

середине.

Разделительный Уточнение знаний о мягком знаке в 
значении

разделения. Нахождение слов и их 
написание с

объяснением. Распределение 
слов по двум

столбикам по значению мягкого знака 
в словах.

(тень, соловьи). Упражнения 
образовании

в

мягкий знак



притяжательных прилагательных и их 
написании. Составление словосочетаний с 
предложеннымисловами (семь, семья, соль - 
солью), объяснениезначения слов. Чтение слов, 
предложений, текстов свыделением орфограмм.

Правила переноса слов с мягким знаком.
Чтение

слов с мягким знаком.

Мягкий знак в 
значении смягчения и 
разделения.

Повторение

Дифференциация мягкого знака в 
функции смягчения и разделения. Письмо 
слов, словосочетаний  и  предложений  под 
диктовку. Письмо  слов,  словосочетаний, 
предложений  с выделением слов с мягким 
знаком в разном значении. Чтение 
предложений, текстов с

выделением слов с мягким знаком.

Разделите 
льныйтвердый 
знак

Уточнение знаний о разделительном 
твердом знаке. Вычленение разделительного 
твердого  знака в словах. Нахождение слов с 
разделительным твердым знаком, выделение в 
них приставок.  Образование слов с помощью 
приставок,  выделение твердого знака (отъезд, 
съехал, въехал и т.д.). Объяснение значения 
слов, составление словосочетаний и 
предложений. Списывание текста с 
пропущенными орфограммами с 
комментированием. Перенос слов с

разделительным твердым знаком.

Модуль по 
коррекции 
морфологической 
дизорфографии

Слово.
Словосочетание. 
Предложение

Лексическое значение слова. Прямое и 
переносное значение. Многозначность слов. 
Составление словосочетаний (с  предлогами и 
без них) из предложенных слов. 
Фразеологические обороты. Связь слов в 
предложении. Заглавная буква в именах 
собственных. Заглавная буква в начале 
предложения. Признаки предложения, его 
оформление при письме. Выделение из текста

предложений. Работа с 
деформированными



предложениями.

Слово. Деление 
слов  наслоги. Правила 
переноса слов

Уточнение слогообразующего значения 
гласного звука. Определение количества 
слогов в слове. Развитие слогового анализа и 
синтеза. Уточнение и отработка на материале 
слов различной слоговой структуры правил 
переноса. Упражнения: придумать слово из 
определенного количества слогов, 
распределить слова по количеству слогов, 
придумать слово на определенный слог,

составить слова из предложенных слогов.

Состав слова. 
Корень. Окончание. 
Приставка. Суффикс

Уточнение представлений о составе 
слова. Однокоренные слова. Морфологический 
разбор слов. Образование слов с помощью 
разных морфем. Нахождение в предложениях, 
текстах однокоренных слов с выделением 
частей слова. Подбор и придумывание слов к 
предложенным схемам с последующей

записью.

Гласные и 
согласныезвуки и буквы

Уточнение представлений об 
образовании гласных и согласных звуков, 
уточнение образа букв. Развитие навыков 
звукового анализа и синтеза. Упражнения: 
письмо слогов, слов под диктовку, 
каллиграфическое письмо с уточнением 
соединения букв, измени порядок букв так, 
чтобы получилось новое слово, составь слово 
из предложенных гласных букв,

ряда букв (гласных и согласных).

Гласные звуки и 
буквы. Ударные и 
безударные гласные

Уточнение представлений о гласных 
первого и второго  ряда.  Ударение,  его 
значение при образовании слов 
(смыслоразличительная и  формообразующая 
функция).  Орфоэпические нормы постановки 
ударения. Развитие звукового и слогового 
анализа и синтеза: определение количества 
слогов, написание

гласных звуков слов, определение 
ударного



гласного и его запись, запоминание 
последовательности звуков, слогов и их 
воспроизведение, составление слов из 
предложенных слогов, нахождение слов,

соответствующих предложенной схеме.

Безударные 
гласные вкорне

существительных, 
прилагательных и 
глаголов

Уточнение знаний об орфограмме. 
Однокоренные слова, их подбор с 
нахождением проверочного слова. Отработка 
орфограммы на различном речевом материале 
(на уровне слова, словосочетания, 
предложения). Отработка алгоритма решения

орфографической задачи.

Правописание 
орфограмм: жи-ши, ча- 
ща, чу-щу

Уточнение знаний и закрепление умений 
написания слов с данными орфограммами. 
Диктант слов с предварительным объяснением 
орфограмм. Нахождение слов с орфограммами

в предложениях и тексте.

4 четверть

Модуль по 
развитию

лексико- 
грамматической 
стороны речи и 
связной устной и 
письменной речи

Имя 
прилагательное. Род и 
число имени 
прилагательного.

Лексическая тема
«8 Марта»

Закрепление навыка определения рода и 
числа имени прилагательного. Закрепление 
навыков  согласования  существительных с 
прилагательным в нужном роде и числе. 
Нахождение однокоренных прилагательных. 
Распространение предложения с помощью 
прилагательных. Определение роли имён 
прилагательных в тексте. Списывание текста с 
подчеркиванием прилагательных и 
определением рода и числа.

Уточнение представлений о празднике. 
Беседа о проведении праздника дома, в школе. 
Составление словосочетаний из предложенных 
слов.

Составление предложений из 
предложенных слов, по сюжетным и

последовательным картинкам.
Распространение предложений.

Составление



ного
повествователь

личный опыт.
сказа

рас
орой

оп
а

Глагол. Число

глаголов.
Лексическая 

тема «Моя семья»

Уточнение знаний о глаголах.
Определение

лексического значения глаголов.
Составление

словосочетаний из глаголов и 

существительных.

Образование глаголов от 
существительных.

Подбор к глаголам синонимов и 
антонимов.

Списывание предложений с 
выделением

глаголов. Актуализация 
знаний о

единственном и
множественном числе 

существительных.
Нахождение глаголов

единственного и
множественного числа в

тексте.

Уточнение представлений о себе и 
семье: о

своих полном имени, фамилии, 
отчестве,

возрасте, месте жительства, домашнем 
адресе,

увлечениях членов семьи, 
профессиях

родителей. Уточнение представлений о 
малой

родине и родной стране.

Составление описательных 
рассказов на

предложенную тему. Чтение небольших
по

объему текстов. Работа с 
деформированным

текстом. Определение границ 
предложений.

Уточнение представлений о 
смысловой

завершенности
предложения. Составление 

предложений из предложенных слов,
данных в

начальной форме.



Составление и запись 

предложений.  Проверка написанных 

предложений.

Глагол. Время и
род

глаголов.

Лексическая тема
«Моя

Родина»

Уточнение знаний о времени и роде 
глаголов.

Упражнения в нахождении глаголов 
разного

времени и рода в текстах. Подбор и 
вставка в

предложение нужного глагола.
Образование

от заданных глаголов 
возможных форм
времении рода. Письмо 

предложений с



изменением времени и рода глаголов. 
Уточнение представлений о своей стране - 
названии, ее государственных символах, 
президенте, столице; о родном городе 
(поселке) - его названии, некоторых улицах, 
некоторых архитектурных особенностях, 
достопримечательностях. Чтение текстов о 
Родине. Выделение частей, составление плана. 
Составление описательных рассказов по плану. 
Определение границ предложений. 
Дописывание подходящих по смыслу слов в 
предложения. Составление предложений из 
предложенных слов, данных в начальной 
форме. Составление и запись предложений о 
празднике. Проверка написанных

предложений.

Модуль по 
коррекции 
специфических 
ошибок письма и 
чтения, 
обусловленных 
нарушениями

языкового 
анализа и синтеза 
и фонемного 
распознавания) и 
фонематической

дислексии

Согласные
звуки. 

Дифференциация 
твёрдых и мягких 
согласных

Уточнение знаний о твёрдых и мягких 
согласных. Дифференциация звуков 
изолированно,  в  слогах,  словах, 
словосочетаниях, предложениях и тексте. 
Развитие фонематического

восприятия, внимания, анализа и синтеза.

Дифференциация 
свистящих и шипящих 
звуков

Уточнение знаний о свистящих и 
шипящих звуках. Дифференциация звуков 
изолированно, в слогах, словах, словосочетаниях, 
предложениях и тексте. Развитие 
фонематического восприятия, внимания, 
анализа и синтеза. Написание слов, 
заканчивающихся  шипящими  звуками  (дочь, 
меч, печь), уточнение знаний об орфограмме.

Чтение       различного речевого 
материала с

правильным произнесением звуков.

Дифференц 
иацияаффрикат

Уточнение знаний об аффрикатах, их 
образовании. Дифференциация звуков 
изолированно,  в  слогах,  словах, 
словосочетаниях, предложениях  и  тексте. 
Развитие фонематического восприятия, внимания, 
анализа и синтеза. Письмо и

чтение слов с аффрикатами



Правописание 
буквосочетаний с 
шипящими согласными 
(ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ) 
(3ч).

Уточнение знаний и закрепление умений 
написания слов с орфограммами. Нахождение 
слов с орфограммами в предложениях, текстах 
при чтении. Диктант слов с предварительным 
объяснением орфограмм.

Диктант Выявление трудностей 
дифференциациисвистящих и

шипящих и навыка написания
слов с изученными орфограммами.

Модуль по 
коррекции 
морфологической 
дизорфографии

Правописание
слов с 

непроизносимым 
согласным звуком в

корне

Уточнение знаний об орфограмме, 
отработка на различном речевом материале. 
Диктантслов с предварительным объяснением.

Составление и запись предложений.

Мягкий знак как 
показатель мягкости на 
письме

Обозначение мягкости согласных с 
помощью мягкого знака. Уточнение 
представлений о написании слов с мягким 
знаком в конце и в середине слова. Письмо 
слов, словосочетаний и предложений под 
диктовку. Чтение слов с

мягким знаком.

Разделите 
льныймягкий 
знак

Мягкий знак в функции разделения. 
Дифференциация мягкого знака в функции 
смягчения и разделения. Письмо слов, 
словосочетаний и предложений под диктовку.

Чтение слов с мягким знаком.

Разделительный 
твёрдый знак.
Написание слов с 

твёрдым знаком

Уточнение знаний об орфограмме, 
отработка на различном речевом материале. 
Нахождение слов с орфограммами в 
предложениях, текстах

при чтении.

Оглушение
согласных 

на конце слов

Уточнение знаний об орфограмме, 
отработка орфограммы на различном речевом 
материале. Письмо с  окошечками.  Отработка 
алгоритма решения

орфографической задачи. 
Нахождение слов с орфограммами в 
предложениях,       текстах       при       чтении.
Упражнения: вставь пропущенные буквы и 

найди



лишнее слово (сладкий, меткий, 
чуткий,

краткий, жуткий).
Диагностика речи (с 15 по 30 мая)
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	К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культура» обучающийся научится:
	К концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» обучающийся научится:
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС
	3 КЛАСС
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 1 КЛАСС
	Технологии ручной обработки материалов
	Конструирование и моделирование
	Информационно-коммуникативные технологии
	Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические и исследовательские действия:
	Работа с информацией:
	Коммуникативные универсальные учебные действия
	Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация и самоконтроль:
	Совместная деятельность:
	2 КЛАСС
	Технологии ручной обработки материалов
	Конструирование и моделирование
	Информационно-коммуникативные технологии
	Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические и исследовательские действия:
	Коммуникативные универсальные учебные действия
	Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация и самоконтроль:
	Совместная деятельность:
	3 КЛАСС
	Технологии ручной обработки материалов
	Конструирование и моделирование
	Информационно-коммуникативные технологии
	Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические и исследовательские действия:
	Коммуникативные универсальные учебные действия
	Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация и самоконтроль:
	Совместная деятельность:
	4 КЛАСС
	Технологии ручной обработки материалов
	Конструирование и моделирование
	Информационно-коммуникативные технологии
	Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические и исследовательские действия:
	Работа с информацией:
	Коммуникативные универсальные учебные действия
	Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация и самоконтроль:
	Совместная деятельность:
	ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические и исследовательские действия:
	Работа с информацией:
	Коммуникативные универсальные учебные действия:
	Регулятивные универсальные учебные действия:
	Совместная деятельность:
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС
	3 КЛАСС
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 1 КЛАСС
	Знания о физической культуре
	Способы самостоятельной деятельности
	Физическое совершенствование

	2 КЛАСС
	Знания о физической культуре
	Способы самостоятельной деятельности
	Физическое совершенствование

	3 КЛАСС
	Знания о физической культуре
	Способы самостоятельной деятельности
	Физическое совершенствование

	4 КЛАСС
	Знания о физической культуре
	Способы самостоятельной деятельности
	Физическое совершенствование

	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Познавательные универсальные учебные действия:
	Коммуникативные универсальные учебные действия:
	Регулятивные универсальные учебные действия:
	Познавательные универсальные учебные действия:
	Коммуникативные универсальные учебные действия:
	Регулятивные универсальные учебные действия:
	Познавательные универсальные учебные действия:
	Коммуникативные универсальные учебные действия:
	Регулятивные универсальные учебные действия:
	Познавательные универсальные учебные действия:
	Коммуникативные универсальные учебные действия:
	Регулятивные универсальные учебные действия:
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1 КЛАСС
	2 КЛАСС
	3 КЛАСС
	4 КЛАСС
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС
	3 КЛАСС
	Модуль «Естественнонаучная грамотность Пояснительная записка
	Место в учебном плане
	Цели:
	Задачи:
	Планируемые результаты Личностные результаты:
	Метапредметные результаты:
	Предметные результаты:
	СОДЕРЖАНИЕ
	2.1.13. Рабочая программа курса внеурочной деятельности

	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	Личностные результаты:
	Метапредметные результаты:

	Рабочая программа коррекционного курса «Развитие речи» 1 класс
	Общая характеристика учебного предмета «Развитие речи»
	Место учебного предмета «Развития речи» в учебном плане
	Ценностные ориентиры содержания предмета «Развитие речи»
	Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
	Личностные результаты:
	Метапредметные результаты:

	ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Развитие речи»
	Работа над словом
	Работа над предложением
	Связная речь
	Тематика для бесед
	ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
	ЯЗЫКОВЫЕ
	КОММУНИКАТИВНЫЕ
	1 класс
	Работа над предложением.
	Связная речь
	Тематика для бесед
	ПЕРЕЧЕНЬ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (РАЗВИТИЕ РЕЧИ)».
	КОММУНИКАТИВНЫЕ
	Тематическое планирование Первый класс
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Общая характеристика коррекционного курса «Развитие речи»
	Формы организации коррекционно-развивающего процесса

	Контрольно-измерительные материалы:
	Планируемые результаты освоения коррекционного курса

	Критерии оценивания.
	Работа над словом
	Работа над предложением
	Связная речь
	Формы организации работы на уроке:

	Рабочая программа коррекционного курса «Произношение»
	Общая характеристика учебного предмета «Произношение»
	Место коррекционного курса «Произношение» в учебном плане
	Ценностные ориентиры содержания предмета «Произношение»
	Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Произношение»
	Личностные результаты:
	Метапредметные результаты:

	ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Произношение»
	Добукварный период
	Букварный период обучения
	Предметные результаты обучения:
	1 класс (66 ч.)
	Предметные результаты:
	Тематическое планирование
	2 класс
	Критерии оценивания.
	Формирование навыков произношения звуков и развитие слухового восприятия.
	Формы организации учебных занятий:

	Рабочая программа коррекционного курса «Логопедическая ритмика»
	Общая характеристика курса
	Место учебного предмета в учебном плане
	Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
	Результаты изучения курса
	Личностные:
	Метапредметные:
	Предметные:
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА
	Личностные:
	Метапредметные:
	Предметные:
	ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА
	КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
	Пояснительная записка
	Общая характеристика учебного предмета
	Место учебного предмета в учебном плане
	Метапредметные результаты:

	учебной деятельности
	Планируемые результаты коррекционного курса

	Критерии оценивания.
	2. Содержание курса
	Формы организации учебных занятий:

	Программа коррекионного курса «Индивидуальные и подгрупповые занятия» Цель курса «Индивидуальные логопедические занятия» — развитие коммуникативно-
	Задачи курса:
	Общая характеристика курса
	Организационно-содержательные аспекты коррекционного курса
	Тематическое планирование индивидуальной и подгрупповой логопедической работы

	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА
	Значение курса для решения целей и задач образования
	Логические связи курса с остальными видами деятельности (урочная и внеурочная деятельность)
	Результаты освоения коррекционного курса
	ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА
	Тематическое планирование 1 класс
	Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. По окончании 2 класса обучающиеся должны уметь:
	Личностные УУД
	Регулятивные УУД
	Познавательные УУД
	Коммуникативные УУД
	Требования к процедуре диагностики уровня развития устной и письменной речи младших школьников:
	Личностные универсальные учебные действия:
	Регулятивные универсальные учебные действия:
	Познавательные универсальные учебные действия:
	Коммуникативные универсальные учебные действия:
	Этапы реализации программы
	Механизм реализации программы
	Требования к условиям реализации программы Психолого-педагогическое обеспечение:
	Программно-методическое обеспечение
	Материально-техническое обеспечение
	Информационное обеспечение
	Кадровое обеспечение
	Организация работы по логопедическому сопровождению
	В программу включена работа по созданию коммуникативных навыков:
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
	Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в:
	Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в:
	Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в:
	Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного отношения к нему проявляется в:
	Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях проявляется в:
	Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в:
	Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в:
	Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в:
	В области звуковой стороны речи:
	В области фонематических процессов:
	В области лексической стороны речи:
	В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза:
	В области грамматического строя речи:
	В области связной речи:
	В области письменной речи:
	ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
	3 класс
	Личностные УУД
	Регулятивные УУД
	Познавательные УУД
	Коммуникативные УУД
	Требования к процедуре диагностики уровня развития устной и письменной речи младших школьников:
	Личностные универсальные учебные действия:
	Регулятивные универсальные учебные действия:
	Познавательные универсальные учебные действия:
	Коммуникативные универсальные учебные действия:
	Этапы реализации программы
	Механизм реализации программы
	Требования к условиям реализации программы Психолого-педагогическое обеспечение:
	Программно-методическое обеспечение
	Материально-техническое обеспечение
	Информационное обеспечение
	Кадровое обеспечение
	Организация работы по логопедическому сопровождению
	В программу включена работа по созданию коммуникативных навыков:
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
	Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в:
	Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в:
	Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации
	Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях проявляется в:
	Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в:
	Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в:
	Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия
	В области звуковой стороны речи:
	В области фонематических процессов:
	В области лексической стороны речи:
	В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза:
	В области грамматического строя речи:
	В области связной речи:
	В области письменной речи:

	ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
	Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. По окончании 4 класса обучающиеся должны уметь:
	Личностные УУД
	Регулятивные УУД
	Познавательные УУД
	Коммуникативные УУД
	Требования к процедуре диагностики уровня развития устной и письменной речи младших школьников:
	Личностные универсальные учебные действия:
	Регулятивные универсальные учебные действия:
	Познавательные универсальные учебные действия:
	Коммуникативные универсальные учебные действия:
	Этапы реализации программы
	Механизм реализации программы
	Требования к условиям реализации программы Психолого-педагогическое обеспечение:
	Программно-методическое обеспечение
	Материально-техническое обеспечение
	Информационное обеспечение
	Кадровое обеспечение
	Организация работы по логопедическому сопровождению
	В программу включена работа по созданию коммуникативных навыков:
	ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
	Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в:
	Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в:
	Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации
	Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях проявляется в:
	Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в:
	Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в:
	Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия
	В области звуковой стороны речи:
	В области фонематических процессов:
	В области лексической стороны речи:
	В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза:
	В области грамматического строя речи:
	В области связной речи:
	В области письменной речи:

	ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

