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I  ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ. 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №63 «Академия успеха» (далее АООП НОО 

(вариант 7.2)) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП НОО (вариант 7.2) разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.      

№ 273-ФЗ; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19 декабря 2014 года «Об 

утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для детей с ОВЗ»; 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 24.09.2022 г.       

№ 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 года № 1023 «Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 21.03.2023 № 72654) 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 года 

№ 26 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286 – 15 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания  в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (с изменениями 

на 27.10.2020 года) 

-  Устава МБОУ «Гимназия № 63 «Академия успеха». 

Содержание АООП НОО для обучающихся с ЗПР представлено учебно-методической 

документацией (учебные планы, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочая программа 

воспитания, календарный план воспитательной работы), определяющей единые для 

Российской Федерации базовые объем и содержание образования обучающихся с ЗПР, 

получающих начальное общее образование, планируемые результаты освоения 

образовательной программы с учетом особенностей психофизического развития данной 

группы обучающихся. 

АООП НОО МБОУ «Гимназия №63 «Академия успеха» для обучающихся с ЗПР 

разработана на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФАОП НОО. Содержание и 

планируемые результаты в разработанной МБОУ «Гимназия №63 «Академия успеха» АООП 

НОО должны быть не ниже содержания и планируемых результатов, представленных в 

соответствующих разделах данной АООП НОО. 

 

1.1.1. Цели реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

Цель реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР: обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

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

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

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

достижение планируемых результатов освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

обеспечение доступности получения начального общего образования; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и других соревнований; 

участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

 

1.1.2. Общая характеристика программы АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2) 

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

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 

сроки обучения. 

АООП НОО (вариант 7.2) предусматривает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе усиления 

внимания к формированию социальной компетенции. 

Сроки получения начального общего образования составляют 5 лет. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП НОО, вариант 7.2, 

может быть реализована сетевая форма реализации образовательных программ. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО (вариант 7.2) не должна служить препятствием для продолжения 

освоения данного варианта программы, поскольку у обучающихся с ЗПР может быть 

специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, 

дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и работоспособности, 

препятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в 

освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО (вариант 7.2) специалисты, 

осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить 

структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего 

образования должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей 

обучающегося с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной 

программы должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 
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АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 

проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 

внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

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

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

недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а 

также от актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, 

связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением 

эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

 

1.1.3. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР: 

получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

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

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам, при 

обязательном условии создания специальных условий получения образования, адекватных 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и другими обучающимися; 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательной организации; 

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

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

следующие специфические образовательные потребности: 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного 

общего тонуса); 

увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения или 

сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных 

часов и использования соответствующих методик и технологий; 

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

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом" предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

наглядно-действенный характер содержания образования; 

развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений; 
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обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

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

взаимодействия с действительностью; 

необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

комплексное сопровождение, направленное на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями (законными представителями), активизация ресурсов семьи 

для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 

можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

Все наполнение программы начального общего образования (содержание и 

планируемые результаты обучения) подчиняется современным целям начального 

образования, которые представлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-

познавательной деятельности (осознание ее социальной значимости, ответственность, 

установка на принятие учебной задачи). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают 

успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. 

В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей 

обучающиеся с ЗПР овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными 

знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания 

как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности обучающихся с ЗПР 

учитываются формы и виды контроля, а также требования к объему и числу проводимых 

контрольных, проверочных и диагностических работ. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

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

реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП 

НОО и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность как педагогических работников, так и обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы 

оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций 

и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая 

приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование УУД; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их социальной (жизненной) компетенции. 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 

оценке достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

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

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация 

с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Данная группа должна объединять всех участников образовательного процесса - 

тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Состав экспертной 

группы определяется МБОУ «Гимназия №63 «Академия успеха» и должен включать 

педагогических работников (учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-

психологов, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования). Для полноты 

оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО следует 

учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит 

анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме 

удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов - нет 

продвижения; 1 балл - минимальное продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 3 балла - 

значительное продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки 

ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции 

обучающегося. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную 

карту развития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину 

динамики целостного развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является ППк. 

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

образовательная организация разрабатывает программу оценки личностных результатов с 

учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР, которая 

утверждается локальными актами организации. Программа оценки должна включать: 

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

обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной 

(жизненной) компетенции Обучающихся. Перечень этих результатов может быть 

самостоятельно расширен образовательной организацией; 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений обучающегося) и результаты 

всего класса (например, Журнал итоговых достижений обучающихся класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы 

проведения оценки личностных результатов. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

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

овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося 

с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными УУД. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих 

основных формах: 

достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД; 

достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

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

период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки 

чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для 

обучающихся и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения на первом и втором годах обучения целесообразно всячески 

поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. 

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается 

в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 

которых является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведется как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно 
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дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения). 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной, итоговой 

аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

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

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) дополнение письменной инструкции к заданию, при необходимости, зачитыванием 

педагогическим работником инструкции вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

адаптирование, при необходимости, текста задания с учетом особых образовательных 

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

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению); 

предоставление, при необходимости, дифференцированной помощи: стимулирующей 

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

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

увеличение времени на выполнение заданий; 

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

обучающегося проявлений утомления, истощения; 

недопущение негативных реакций со стороны педагогического работника, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне образования, выносятся предметные, метапредметные 

результаты и результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с 

учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 

чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен 

делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося ("было" - "стало") 

или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

(ВАРИАНТ 7.2)  
 

2.1. Рабочие программы учебных предметов 

 

2.1.1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

Содержание обучения 

Виды речевой деятельности. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

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

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Обобщение содержащейся в тексте информации. 

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текста. Создание небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи). 

 Обучение грамоте. 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

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

твердых и мягких, звонких и глухих. 

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

места ударения. 

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

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

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

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 
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Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

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

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

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи 

сличения с текстом - образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и 

кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 

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

их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

 Систематический курс. 

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

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

определение парных и непарных по твердости - мягкости согласных звуков. Звонкие и 

глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение 

парных и непарных по звонкости - глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение 

качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; 

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

непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

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

способом обозначения звуков буквами. 

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

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

показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

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

"конь"; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 
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работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном 

орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном 

порядке (например, фамилии, имена). 

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

окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. 

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

"родственные (однокоренные) слова". Выделение корней в однокоренных (родственных) 

словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм - кормить - кормушка, лес - 

лесник - лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 

предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

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

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

собственные. 

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

мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 

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

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

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно 

употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. 

Морфологический разбор имен существительных. 

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

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

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

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

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление местоимений в речи 

(меня, мною, у него, с ней, о нем). 

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

неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы "что сделать?" 

и "что делать?". Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени 

по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

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

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

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение 

за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с 

предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и 

распространить предложение. 
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Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

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

союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, 

запятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 

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

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

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

сочетания чк-чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

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

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

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

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

(пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

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

письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись 

рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; 

составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных 
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предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение устного 

ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

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

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

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

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

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

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

готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по 

картинке и серии картинок. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

овладение основами грамотного письма; 

овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

Метапредметные и личностные результаты освоения рабочей программы по 

предмету "Русский язык" для обучающихся с ЗПР на уровне начального общего образования 

соответствуют ФГОС начального общего образования. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическое воспитание:  

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; осознание своей этнокультурной 

и российской гражданской идентичности, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов 

России; осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны 

и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках 

русского языка; проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе 

на основе примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского 

языка;первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в текстах, с 

которыми идёт работа на уроках русского языка; 

2) духовно-нравственное воспитание:  

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа;  

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 
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неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

3) эстетическое воспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка 

как средства общения и самовыражения; 

4) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения соблюдении норм речевого этикета и 

правил общения; 

5) трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми 

идёт работа на уроках русского языка; 

6) экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценность научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира, в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины 

мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского 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 различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и другое); 

устанавливать аналогии языковых единиц; объединять объекты (языковые единицы) по 

определённому признаку;  

определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов);  

классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения;  

анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно 

выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 
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устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое миниисследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования);  

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного 

языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах слова); 

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

соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц,  схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 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 

диалоги 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) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 



 19 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других обучающихся, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы 

Тематическое планирование 

1 КЛАСС 

 

№ п/п Название разделов и тем 

программы 

Количество часов Примечание 

Раздел 1 Обучение грамоте   

1.1 Слово и предложение 11 https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

1.2 Фонетика 37 https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

1.3 Письмо 100 https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

1.4 Развитие речи 17 https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

Общее количество часов по программе 165  

 

1 КЛАСС (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) 

 

№ п/п Название разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Примечание 

Раздел 2 Систематический курс   

2.1 Общие сведения о языке 5 https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

2.2 Фонетика 24 https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

2.3 Графика 24 https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

2.4 Лексика и морфология 32 https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

2.5 Синтаксис 25 https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

2.6 Орфография и пунктуация 34 https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

2.7 Развитие речи 21 https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

Общее количество часов по 

программе 

165  

https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
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2 КЛАСС 

 

№ п/п Название разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Примечание 

1 Общие сведения о языке 1 https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

2 Фонетика и графика 13 https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

3 Лексика 15 https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

4 Состав слова 19 https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

5 Морфология 19 https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

6 Синтаксис 18 https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

7 Орфография и пунктуация 55 https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

8 Развитие речи 30 https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

Общее количество часов по 

программе 

170  

 

3 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

 

Примечание 

1 Общие сведения о языке 1 https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

2 Фонетика и графика 2 https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

3 Лексика 5 https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

4 Состав слова 9 https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

5 Морфология 33 https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

6 Синтаксис 13 https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

7 Орфография и пунктуация 35 https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

8 Развитие речи 21 https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

Общее количество часов по 

программе 

136  

 

4 КЛАСС 

 

№ п/п Название разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

 

Примечание 

1 Общие сведения о языке 1 https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

2 Фонетика и графика 7 https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

3 Лексика 11 https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

4 Состав слова 10 https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

5 Морфология 33 https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

6 Синтаксис 18 https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

7 Орфография и пунктуация 36 https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

8 Развитие речи 20 https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

Общее количество часов по 

программе 

136  

 

2.1.2. Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
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Содержание обучения. 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Чтение. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

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

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

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

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

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

слушать выступления других обучающихся, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

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

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

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

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

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

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

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

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 
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Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста 

на части, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). 

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

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

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

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

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

многозначности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

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

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, 

произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). 

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

действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (сравнение) в 

мини-сочинениях, рассказ на заданную тему. 

Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

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

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия обучающихся с ЗПР. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 



 23 

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

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение 

основного смысла. 

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

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты освоения: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

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

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 

обществе норм и правил; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Метапредметные результаты и личностные результаты освоения рабочей 

программы по предмету "Литературное чтение" для обучающихся с ЗПР на уровне 

начального общего образования соответствуют ФГОС начального общего образования: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 

динамику развития личности обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. 
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Личностные результаты освоения программы по литературному чтению 

отражают освоение обучающимися социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и 

духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление 

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 

естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и 

творчества народов России; 

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-нравственное воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, 

уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим 

людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; выражение своего 

видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

3) эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и других 

народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной 

деятельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

4) трудовое воспитание: 

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. 

5) экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

6) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; 

овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 

задач; 
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потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

В результате изучения литературного чтения 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 произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и 

его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 

отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков 

героев. 

Базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных учителем вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, 

согласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

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; 



 26 

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. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

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; 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

Тематическое планирование 

 

1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Примечание 

Раздел 1 Обучение грамоте  

1.1 Развитие речи 8 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc478de 

1.2 Фонетика 26 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc478de 

1.3 Чтение 98 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc478de 

Итого по разделу 132  

Общее количество часов по 

программе 

132  

 

1 КЛАСС (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) 

№ 

п/п 

Название разделов и тем программы Количество 

часов 

Примечание 

Раздел 1 Обучение грамоте  

1.1 Развитие речи 5 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc478de 

1.2 Фонетика 8 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc478de 

https://m.edsoo.ru/8bc478de
https://m.edsoo.ru/8bc478de
https://m.edsoo.ru/8bc478de
https://m.edsoo.ru/8bc478de
https://m.edsoo.ru/8bc478de
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1.3 Чтение 16 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc478de 

Итого по разделу 29  

Раздел 2 Систематический курс  

2.1 Сказка народная (фольклорная) и 

литературная (авторская) 

16 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47a6e 

2.2 Произведения о детях и для детей 19 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47a6e 

2.3 Произведения о родной природе 16 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47a6e 

2.4 Устное народное творчество — 

малые фольклорные жанры 

13 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47a6e 

2.5 Произведения о братьях наших 

меньших 

14 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47a6e 

2.6 Произведения о маме 5 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47a6e 

2.7 Фольклорные и авторские 

произведения о чудесах и фантазии 

14 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47a6e 

2.8 Библиографическая культура 

(работа с детской книгой) 

6 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47a6e 

Итого по разделу 103  

Общее количество часов по программе 132  

 

2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Примечание 

1 О нашей Родине 14 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47b72 

2 Фольклор (устное народное 

творчество) 

16 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47b72 

3 Звуки и краски родной природы в 

разные времена года (осень) 

8 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47b72 

4 О детях и дружбе 12 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47b72 

5 Мир сказок 12 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47b72 

6 Звуки и краски родной природы в 

разные времена года (зима) 

12 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47b72 

7 О братьях наших меньших 18 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47b72 

8 Звуки и краски родной природы в 

разные времена года (весна и 

лето) 

18 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47b72 

9 О наших близких, о семье 13 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47b72 

10 Зарубежная литература 11 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47b72 

https://m.edsoo.ru/8bc478de
https://m.edsoo.ru/8bc47a6e
https://m.edsoo.ru/8bc47a6e
https://m.edsoo.ru/8bc47a6e
https://m.edsoo.ru/8bc47a6e
https://m.edsoo.ru/8bc47a6e
https://m.edsoo.ru/8bc47a6e
https://m.edsoo.ru/8bc47a6e
https://m.edsoo.ru/8bc47a6e
https://m.edsoo.ru/8bc47b72
https://m.edsoo.ru/8bc47b72
https://m.edsoo.ru/8bc47b72
https://m.edsoo.ru/8bc47b72
https://m.edsoo.ru/8bc47b72
https://m.edsoo.ru/8bc47b72
https://m.edsoo.ru/8bc47b72
https://m.edsoo.ru/8bc47b72
https://m.edsoo.ru/8bc47b72
https://m.edsoo.ru/8bc47b72
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11 Библиографическая культура 

(работа с детской книгой и 

справочной литературой) 

2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47b72 

Общее количество часов по программе 136  

 

3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название разделов и тем программы Количество 

часов 

 

Примечание 

1 О Родине и её истории 6 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47c76 

2 Фольклор (устное народное 

творчество) 

16 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47c76 

3 Творчество И.А.Крылова 4 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47c76 

4 Творчество А.С.Пушкина 9 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47c76 

5 Картины природы в произведениях 

поэтов и писателей ХIХ века 

8 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47c76 

6 Творчество Л.Н.Толстого 10 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47c76 

7 Литературная сказка 13 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47c76 

8 Картины природы в произведениях 

поэтов и писателей XX века 

10 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47c76 

9 Произведения о взаимоотношениях 

человека и животных 

16 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47c76 

10 Произведения о детях 18 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47c76 

11 Юмористические произведения 6 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47c76 

12 Зарубежная литература 10 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47c76 

13 Библиографическая культура (работа с 

детской книгой и справочной 

литературой) 

10 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47c76 

Общее количество часов по программе 136  

 

4 КЛАСС 

№

 

п/п 

Название разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

 

Примечание 

1 О Родине, героические 

страницы истории 

9 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47e88 

2 Фольклор (устное народное 

творчество) 

8 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47e88 

3 Творчество И.А.Крылова 4 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47e88 

4 Творчество А.С.Пушкина 10 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47e88 

https://m.edsoo.ru/8bc47b72
https://m.edsoo.ru/8bc47c76
https://m.edsoo.ru/8bc47c76
https://m.edsoo.ru/8bc47c76
https://m.edsoo.ru/8bc47c76
https://m.edsoo.ru/8bc47c76
https://m.edsoo.ru/8bc47c76
https://m.edsoo.ru/8bc47c76
https://m.edsoo.ru/8bc47c76
https://m.edsoo.ru/8bc47c76
https://m.edsoo.ru/8bc47c76
https://m.edsoo.ru/8bc47c76
https://m.edsoo.ru/8bc47c76
https://m.edsoo.ru/8bc47c76
https://m.edsoo.ru/8bc47e88
https://m.edsoo.ru/8bc47e88
https://m.edsoo.ru/8bc47e88
https://m.edsoo.ru/8bc47e88
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5 Творчество М. Ю. Лермонтова 4 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47e88 

6 Литературная сказка 7 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47e88 

7 Картины природы в творчестве 

поэтов и писателей ХIХ века 

6 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47e88 

8 Творчество Л. Н. Толстого 6 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47e88 

9 Картины природы в творчестве 

поэтов и писателей XX века 

8 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47e88 

10 Произведения о животных и 

родной природе 

9 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47e88 

11 Произведения о детях 9 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47e88 

12 Пьеса 7 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47e88 

13 Юмористические 

произведения  

4 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47e88 

14 Зарубежная литература 6 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47e88 

15 Библиографическая культура 

(работа с детской книгой и 

справочной литературой 

6 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47e88 

Общее количество часов по 

программе 

102  

 

2.1.3. Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 

Содержание обучения 

 Человек и природа. 

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

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

форма, сравнительные размеры). Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх, 

низ). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

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

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

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

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

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

как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

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

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

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

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

Наблюдение за погодой своего края. 

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

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

https://m.edsoo.ru/8bc47e88
https://m.edsoo.ru/8bc47e88
https://m.edsoo.ru/8bc47e88
https://m.edsoo.ru/8bc47e88
https://m.edsoo.ru/8bc47e88
https://m.edsoo.ru/8bc47e88
https://m.edsoo.ru/8bc47e88
https://m.edsoo.ru/8bc47e88
https://m.edsoo.ru/8bc47e88
https://m.edsoo.ru/8bc47e88
https://m.edsoo.ru/8bc47e88
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Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. Охрана, бережное использование воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, 

бережное использование воды. 

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

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

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

Охрана, бережное использование почв. 

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

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

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и 

комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека 

к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениями. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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

тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение 

человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2 - 3 примера на основе наблюдений). 

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

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

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

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 

в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

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

девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль 

в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. 

Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности органов 

чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его 
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людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, забота о них. 

 Человек и общество. 

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

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках и 

народных традициях региона. 

Человек - член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность - 

особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в 

многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и 

для всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 

Уважение к чужому мнению. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных - долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, 

возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие 

семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в 

тылу) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и верности. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Школьные праздники и 

торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника. 

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

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со 

знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и 

других общественных местах. 

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

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

транспорт. Правила пользования транспортом. 

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

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

понятий "Родина", "Отечество", "Отчизна". Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к государственному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. 

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

Большой театр. Расположение Москвы на карте. 

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

Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золотого кольца России (по 

выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с ним. 

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

характерные особенности быта (по выбору). 

https://sudact.ru/law/konstitutsiia/
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Родной край - частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. 

Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о 

многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3 - 4 (несколькими) странами (по 

выбору): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

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

водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения 

с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 

незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого 

человека. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы по предмету 

"Окружающий мир" для обучающихся с ЗПР на уровне начального общего образования 

должны отражать: 

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

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

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

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы 

и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

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

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми. 

Метапредметные результаты и личностные результаты освоения рабочей 

программы по предмету "Окружающий мир" для обучающихся с ЗПР на уровне начального 

общего образования соответствуют ФГОС начального общего образования за исключением: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 
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правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального 

опыта деятельности обучающихся, в части: 

1) 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; 

2) 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; 

3) 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. 

4)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; 

5) 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; 

6) экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

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

7) 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 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

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. 

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 другое); 

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). 

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 
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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 другое) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению учебной 

задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

Самоконтроль: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью 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 их без участия 

взрослого; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

 

Тематическое планирование 

 

1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название разделов и тем программы Количество 

часов 

Примечание 

Раздел 1 Человек и общество 
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1.1 Школа. Школьная жизнь 2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84123aa 

1.2 Россия – наша Родина 12 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84123aa 

Итого по разделу 14  

Раздел 2 Человек и природа 

2.1 Природа- среда обитания человека. 

Взаимосвязь между человеком и 

природой. 

9 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84123aa 

2.2 Растительный мир. Растения 

ближайшего окружения. 

14 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84123aa 

2.3 Мир животных. Разные группы 

животных. 

16 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84123aa 

Итого по разделу 39  

Раздел 3 Правила безопасной жизни 

3.2 Безопасность в быту, безопасность 

пешехода, безопасность в сети 

Интернет. 

5 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84123aa 

3.2 Повторение 8 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84123aa 

Итого по разделу 13  

Общее количество по программе 66  

 

1 КЛАСС (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) 

№ 

п/п 

Название разделов и тем программы Количество 

часов 

Примечание 

Раздел 1 Человек и общество 

1.1 Школа. Школьная жизнь 3 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84123aa 

1.2 Семья. Взаимоотношения и 

взаимопомощь в семье. 

2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84123aa 

1.3 Россия – наша Родина 11 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84123aa 

Итого по разделу 16  

Раздел 2 Человек и природа 

2.1 Природа- среда обитания человека. 

Взаимосвязь между человеком и 

природой. 

13 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84123aa 

2.2 Растительный мир. Растения 

ближайшего окружения. 

9 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84123aa 

2.3 Мир животных. Разные группы 

животных. 

15 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84123aa 

Итого по разделу 37  

Раздел 3 Правила безопасной жизни 

3.1 Режим дня школьника 3 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84123aa 

3.2 Безопасность в быту, безопасность 

пешехода, безопасность в сети 

Интернет. 

10 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84123aa 

Итого по разделу 13  

Общее количество по программе 66  

https://m.edsoo.ru/f84123aa
https://m.edsoo.ru/f84123aa
https://m.edsoo.ru/f84123aa
https://m.edsoo.ru/f84123aa
https://m.edsoo.ru/f84123aa
https://m.edsoo.ru/f84123aa
https://m.edsoo.ru/f84123aa
https://m.edsoo.ru/f84123aa
https://m.edsoo.ru/f84123aa
https://m.edsoo.ru/f84123aa
https://m.edsoo.ru/f84123aa
https://m.edsoo.ru/f84123aa
https://m.edsoo.ru/f84123aa
https://m.edsoo.ru/f84123aa
https://m.edsoo.ru/f84123aa
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2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название разделов и тем программы Количество 

часов 

 

Примечание 

Раздел 1 Человек и общество 

1.1 Наша родина -Россия 12 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84140ba 

1.2 Семья. Семейные ценности и 

традиции 

2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84140ba 

1.3 Правила поведения в общественных 

местах. 

2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84140ba 

Итого по разделу 16  

Раздел 2 Человек и природа 

2.1 Методы познания природы. Земля и 

другие планеты, звезды и созвездия. 

7 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84134bc]] 

2.2 Многообразие растений  8 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84134bc]] 

2.3 Многообразие животных 11 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84134bc]] 

2.4 Красная книга России. Заповедники и 

природные парки. 

8 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84134bc]] 

Итого по разделу 34  

Раздел 3 Правила безопасной жизни 

3.1 Здоровый образ жизни школьника 10 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84134bc]] 

3.2 Безопасность в школе, в 

общественных местах, в сети 

Интернет. 

8 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84134bc]] 

Итого по разделу 18  

Общее количество по программе 68  

 

3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название разделов и тем программы Количество 

часов 

Примечание 

Раздел 1 Человек и общество 

1.1 Наша Родина – Российская 

Федерация 

14 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841330ehtt

ps://m.edsoo.ru/f841254e 

1.2 Семья – коллектив близких. Родных 

людей. 

2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841330ehtt

ps://m.edsoo.ru/f841254e 

1.3 Страны и народы мира. 4 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841330ehtt

ps://m.edsoo.ru/f841254e 

Итого по разделу 20  

Раздел 2 Человек и природа 

2.1 Методы изучения природы. 

Разнообразие веществ в окружающем 

мире. 

11 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8410c3a 

2.2 Бактерии, грибы и их разнообразие. 2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84140ba
https://m.edsoo.ru/f84140ba
https://m.edsoo.ru/f84140ba
https://m.edsoo.ru/f84134bc
https://m.edsoo.ru/f84134bc
https://m.edsoo.ru/f84134bc
https://m.edsoo.ru/f84134bc
https://m.edsoo.ru/f84134bc
https://m.edsoo.ru/f84134bc
https://m.edsoo.ru/f841330e
https://m.edsoo.ru/f841330e
https://m.edsoo.ru/f841254e
https://m.edsoo.ru/f841330e
https://m.edsoo.ru/f841330e
https://m.edsoo.ru/f841254e
https://m.edsoo.ru/f841330e
https://m.edsoo.ru/f841330e
https://m.edsoo.ru/f841254e
https://m.edsoo.ru/f8410c3a
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https://m.edsoo.ru/f8410c3a 

2.3 Разнообразие растений 7 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8410c3a 

2.4 Разнообразие животных 7 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8410c3a 

2.5 Природные сообщества 3 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8410c3a 

2.6 Человек часть природы. 5 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8410c3a 

Итого по разделу 35  

Раздел 3 Правила безопасной жизни 

3.1 Здоровый образ жизни 5 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8411c0c 

3.2 Правила безопасного поведения 

пассажира 

8 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8411c0c 

Итого по разделу 13  

Общее количество по программе 68  

 

4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название разделов и тем программы Количество 

часов 

Примечание 

Раздел 1 Человек и общество 

1.1 Наша Родина - РФ 10 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841d8eahtt

ps://m.edsoo.ru/f841d188 

1.2 История Отечества. «Лента времени» 

и историческая карта 

17 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841d8eahtt

ps://m.edsoo.ru/f841d188 

1.3 Человек творец культурных 

ценностей. Всемирное культурное 

наследие. 

6 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841d8eahtt

ps://m.edsoo.ru/f841d188 

Итого по разделу 33  

Раздел 2 Человек и природа 

2.1 Методы познания окружающей 

природы. Солнечная система. 

5 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841e664 

2.2 Формы земной поверхности. 

Водоемы и их разнообразие 

9 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841e664 

2.3 Природные зоны России: общее 

представление, основные природные 

зоны. 

5 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841e664 

2.4 Природные и культурные объекты 

Всемирного наследия. 

Экологические проблемы. 

5 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841e664 

Итого по разделу 24  

Раздел 3 Правила безопасной жизни 

3.1 Здоровый образ жизни: 

профилактика вредных привычек. 

7 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8418bb0 

3.2 Безопасность в городе. Безопасность 

в сети Интернет. 

4 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8418bb0 

Итого по разделу 11  

https://m.edsoo.ru/f8410c3a
https://m.edsoo.ru/f8410c3a
https://m.edsoo.ru/f8410c3a
https://m.edsoo.ru/f8410c3a
https://m.edsoo.ru/f8410c3a
https://m.edsoo.ru/f8411c0c
https://m.edsoo.ru/f8411c0c
https://m.edsoo.ru/f841d8ea
https://m.edsoo.ru/f841d8ea
https://m.edsoo.ru/f841d188
https://m.edsoo.ru/f841d8ea
https://m.edsoo.ru/f841d8ea
https://m.edsoo.ru/f841d188
https://m.edsoo.ru/f841d8ea
https://m.edsoo.ru/f841d8ea
https://m.edsoo.ru/f841d188
https://m.edsoo.ru/f841e664
https://m.edsoo.ru/f841e664
https://m.edsoo.ru/f841e664
https://m.edsoo.ru/f841e664
https://m.edsoo.ru/f8418bb0
https://m.edsoo.ru/f8418bb0
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Общее количество по программе 68  

 

2.1.4. Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать динамику:  

1) понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения 

других людей;  

2) принятия и освоения своей социальной роли;  

3) формирования и развития мотивов учебной деятельности;  

4) потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными 

ритуалами социального взаимодействия;  

5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

ситуациях взаимодействия;  

6) способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем;  

7) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде;  

9) овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения 

в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в 

различных видах учебной и внеурочной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО за 

исключением:  

готовности слушать собеседника и вести диалог; 

готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

определения общей цели и путей ее достижения; умения договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности.  

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; 
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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 освоения АООП НОО  

Использование начальных математических знаний для познания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений в 

процессе организованной предметно-практической деятельности;  

овладение простыми логическими операциями, пространственными представлениями, 

необходимыми вычислительными навыками, математической терминологией, необходимой 
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для освоения содержания курса; приобретение начального опыта применения 

математических знаний в повседневных ситуациях;  

умение выполнять арифметические действия с числами; накопление опыта решения 

доступных обучающемуся по смыслу и речевому оформлению текстовых задач; умение 

распознавать и изображать геометрические фигуры, составлять и использовать таблицы для 

решения математических задач, владение простыми навыками работы с диаграммами, 

умение объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы (используя 

доступные вербальные и невербальные средства).  

приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Содержание предмета 

Числа и величины 

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

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения.  

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

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

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

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности 

на число).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).  

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

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

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 

объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и 

др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие модели).  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертёжных инструментов для 86 выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь 
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геометрической фигуры. Единицы площади (см2 , дм 2 , м 2 ). Точное и приближённое 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

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

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

утверждений. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных 

таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 

 

Тематическое планирование 

 

1 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем программы Количество 

часов 

Примечание 

1 Оценка сформированности 

элементарных математических 

представлений. Подготовительный 

период 

14 http://fcior.edu.ru/card/9616/balet 

2 Уточнение признаков, 

пространственных и временных 

представлений. 

12 http://fcior.edu.ru/card/9616/balet 

3 Изучение геометрических фигур 34 http://fcior.edu.ru/card/9616/balet 

4 Числа от 1 до 10. Нумерация. 37 http://fcior.edu.ru/card/9616/balet 

5. Арифметические действия 17 http://fcior.edu.ru/card/9616/balet 

6. Работа с текстовыми задачами 13 http://fcior.edu.ru/card/9616/balet 

7 Повторение 5 http://fcior.edu.ru/card/9616/balet 

Общее количество часов по программе 132  

 

1 КЛАСС (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) 

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем программы Количество 

часов 

 

Примечание 

1 Повторение .Числа от 1 до 10. 

Число 0.Нумерация. 

8 http://fcior.edu.ru/card/9616/balet 

2 Сложение и вычитание. 

Компоненты сложения и 

вычитания. Решение текстовых 

задач в два действия. 

26 http://fcior.edu.ru/card/9616/balet 

3 Числа от 11 до 20. Нумерация. 19 http://fcior.edu.ru/card/9616/balet 

4 Арифметические действия  в 

пределах 20 

58 http://fcior.edu.ru/card/9616/balet 

5 Закрепление. Сложение и 

вычитание в пределах 20 

21 http://fcior.edu.ru/card/9616/balet 

Общее количество часов по программе 132  
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2 КЛАСС 

№

 

п/п 

Название разделов и тем 

программы 

Количе

ство часов 

 

Примечание 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 17 http://fcior.edu.ru/card/9616/balet 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание. 

71 http://fcior.edu.ru/card/9616/balet 

3 Числа от 1 до 100. Умножение и 

деление. 

40 http://fcior.edu.ru/card/9616/balet 

4 Итоговое повторение 8 http://fcior.edu.ru/card/9616/balet 

Общее количество часов по 

программе 

136  

 

3 КЛАСС 

№

 

п/п 

Название разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

 

Примечание 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание. 

9 http://fcior.edu.ru/card/9616/balet 

2 Числа от 1 до 100. Табличное 

умножение и деление. 

56 http://fcior.edu.ru/card/9616/balet 

3 Числа от 1 до 100. Внетабличное 

умножение и деление. 

30 http://fcior.edu.ru/card/9616/balet 

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 13 http://fcior.edu.ru/card/9616/balet 

5 Числа от 1 до 1000. Сложение и 

вычитание. 

13 http://fcior.edu.ru/card/9616/balet 

6 Числа от 1 до 1000. Умножение и 

деление. 

11 http://fcior.edu.ru/card/9616/balet 

7 Итоговое повторение 4 http://fcior.edu.ru/card/9616/balet 

Общее количество часов по программе 136  

 

4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название разделов и тем программы Количество 

часов 

 

Примечание 

1 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 

Четыре арифметических действия. 

11 http://fcior.edu.ru/card/9616/balet

-s-s-prokofeva-zolushka-

1944.html 

2 Числа, которые больше 1000. 

Нумерация. 

11 http://fcior.edu.ru/card/9616/balet 

3 Величины. 13 http://fcior.edu.ru/card/9616/balet 

4 Числа, которые больше 1000. 

Сложение и вычитание. 

8 http://fcior.edu.ru/card/9616/balet 

5 Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление. 

79 http://fcior.edu.ru/card/9616/balet 

6 Итоговое повторение 14 http://fcior.edu.ru/card/9616/balet 

Общее количество часов по программе 136  
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2.1.5. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать динамику:  

1) понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения 

других людей;  

2) принятия и освоения своей социальной роли;  

3) формирования и развития мотивов учебной деятельности;  

4) потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными 

ритуалами социального взаимодействия;  

5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

ситуациях взаимодействия;  

6) способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем;  

7) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде;  

9) овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения 

в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в 

различных видах учебной и внеурочной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО за 

исключением:  

 готовности слушать собеседника и вести диалог; 

 готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

 определения общей цели и путей ее достижения; умения договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

 характеризовать форму предмета, конструкции; выявлять доминантные черты 

(характерные особенности) в визуальном образе; 

 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

предметов; 

 сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой; 

 обобщать форму составной конструкции; выявлять и анализировать ритмические 

отношения в пространстве и в изображении (визуальном образе) на установленных 

основаниях; 

 передавать обобщенный 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. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

 Базовые логические и исследовательские действия: 
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 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе 

освоения выразительных свойств различных художественных материалов; 

 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; 

 проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых 

учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, 

архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению 

в жизни людей; 

 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

 Работа с информацией: 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на 

основе установок и квестов, предложенных учителем; 

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в Интернете. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 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. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 
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 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 освоения АООП НОО  

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека;  

развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной деятельности, 

потребности в художественном творчестве;  

владение практическими умениями и навыками в восприятии произведений искусства;  

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Виды художественной деятельности 
Восприятие произведений искусства.  

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность 

искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное, 

эмоциональная нагрузка изображенного. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России 

(по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты.  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования 

навыковхудожественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 
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(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа 

о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

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

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении  композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия 

и асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональныевозможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт.  

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций.  

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 

вдекоративно-прикладном искусстве.  

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания  выразительных образов природы. Постройки в природе: 

птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих 

природу.  

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 

искусстве. Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 
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Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания проектов 

красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о 

роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Овладение основами художественной 

грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание 

моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

лепки и бумагопластики. Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в 

творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, 

объёма, фактуры материала.Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, 

акварели,пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. Участие в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению. 

 

Тематическое планирование 

 

1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название разделов и тем программы Количество 

часов 

Примечание 

1 Ты учишься изображать 19 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1496ae 

2 Ты украшаешь  14 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1496ae 

Общее количество часов по программе 33  

 

1 КЛАСС (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) 

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем программы Количество 

часов 

Примечание 

1 Ты украшаешь  4 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1496ae 

2 Ты строишь 12 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1496ae 

3 Изображение, украшение, постройка 

всегда помогают друг другу 

15 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1496ae 

Общее количество часов по программе 33  

 

https://m.edsoo.ru/8a1496ae
https://m.edsoo.ru/8a1496ae
https://m.edsoo.ru/8a1496ae
https://m.edsoo.ru/8a1496ae
https://m.edsoo.ru/8a1496ae
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2 КЛАСС 

№

 

п

/

п 

Название разделов и тем программы Количество 

часов 

Примечание 

1 Введение 2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a14b166 

2 Как и чем работает художник 14 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a14b166 

3 Реальность и фантазия 5 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a14b166 

4 О чем говорит искусство 7 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a14b166 

5 Как говорит искусство 6 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a14b166 

Общее количество часов по программе 34  

 

3 КЛАСС 

№

 

п/

п 

Название разделов и тем 

программы 

Количество часов Примечание 

1 Введение 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1494d8 

https://m.edsoo.ru/8a14c0e8 

2 Искусство в твоем доме 8 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1494d8 

https://m.edsoo.ru/8a14c0e8 

3 Искусство на улицах твоего города 8 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1494d8 

https://m.edsoo.ru/8a14c0e8 

4 Художник и зрелище 7 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1494d8 

https://m.edsoo.ru/8a14c0e8 

5 Художник и музей 10 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1494d8 

https://m.edsoo.ru/8a14c0e8 

Общее количество часов по программе 34  

 

4 КЛАСС 

№

 

п/

п 

Название разделов и тем 

программы 

Количество часов Примечание  

1 Введение 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a14cd18 

2 Истоки родного искусства 7 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a14cd18 

3 Древние города нашей земли 11 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a14cd18 

https://m.edsoo.ru/8a14b166
https://m.edsoo.ru/8a14b166
https://m.edsoo.ru/8a14b166
https://m.edsoo.ru/8a14b166
https://m.edsoo.ru/8a14b166
https://m.edsoo.ru/8a1494d8
https://m.edsoo.ru/8a14c0e8
https://m.edsoo.ru/8a1494d8
https://m.edsoo.ru/8a14c0e8
https://m.edsoo.ru/8a1494d8
https://m.edsoo.ru/8a14c0e8
https://m.edsoo.ru/8a1494d8
https://m.edsoo.ru/8a14c0e8
https://m.edsoo.ru/8a1494d8
https://m.edsoo.ru/8a14c0e8
https://m.edsoo.ru/8a14cd18
https://m.edsoo.ru/8a14cd18
https://m.edsoo.ru/8a14cd18
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4 Каждый народ художник 9 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a14cd18 

5 Искусство объединяет народы 6 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a14cd18 

Общее количество часов по программе 34  

 

2.1.6. Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать динамику:  

1) понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения 

других людей;  

2) принятия и освоения своей социальной роли;  

3) формирования и развития мотивов учебной деятельности;  

4) потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными 

ритуалами социального взаимодействия;  

5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

ситуациях взаимодействия;  

6) способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем;  

7) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде;  

9) овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения 

в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в 

различных видах учебной и внеурочной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО за 

исключением:  

готовности слушать собеседника и вести диалог; 

готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

определения общей цели и путей ее достижения; умения договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности.  

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. 

Познавательные учебные действия 

Базовые логические действия: 

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; 

https://m.edsoo.ru/8a14cd18
https://m.edsoo.ru/8a14cd18
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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. 

Базовые исследовательские действия: 

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. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа 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. 

Универсальные коммуникативные учебные действия 

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. 

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); 



 52 

готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

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, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Универсальные регулятивные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

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. 

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 освоения АООП НОО 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека; 

развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

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

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека.  

Обобщённое представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

 Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.  

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

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 
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композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

 Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст).  

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: 

детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.  

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

Тематическое планирование 

1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

 

Примечание 

1 Край, в котором ты живешь 2 http://fcior.edu.ru/catalog/osnovnoe_

obshee 

2 Русский фольклор 10 http://fcior.edu.ru/card/13737/balet 

3 Композиторы. Музыка. 14 http://fcior.edu.ru/card/13737/balet 

4 Музыкальная речь 7 http://fcior.edu.ru/card/13737/balet 

Общее количество часов по программе 33  

 

1 КЛАСС (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) 

№ 

п/п 

Название разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Примечание 

1 И муза вечная со мной 3 http://fcior.edu.ru/catalog/osnovnoe_

obshee 

2 Музыка стран зарубежья 8 http://fcior.edu.ru/card/13737/balet 

3 О чем говорит музыка 12 http://fcior.edu.ru/card/13737/balet 

4 Музыкальная речь 10 http://fcior.edu.ru/card/13737/balet 

Общее количество часов по программе 33  

 

2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

 

Примечание 

1 Россия — Родина моя  3 http://fcior.edu.ru/card/3953/bethove

n-zrelye-gody.html 

2 День, полный событий  6 http://fcior.edu.ru/card/3953/bethove

n-zrelye-gody.html 
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3 «О России петь — что 

стремиться в храм»  

5 http://fcior.edu.ru/card/6143/boris-

godunov-tragediya-a-s-pushkina-i-

opera-m-p-musorgskogo.html 

4 Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!  

4 http://fcior.edu.ru/card/4488/v 

5 В музыкальном театре  5 http://fcior.edu.ru/card/4488/v 

6 В концертном зале  5 http://fcior.edu.ru/card/4488/v 

7 Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье...  

6 http://fcior.edu.ru/card/3953/bethove

n-zrelye-gody.html 

Общее количество часов по программе 34  

 

3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Примечание 

1 Россия — Родина моя  5 http://fcior.edu.ru/card/985/v 

2 День, полный событий  4 http://fcior.edu.ru/card/985/v 

3 О России петь — что 

стремиться в храм  

4 http://fcior.edu.ru/card/985/v 

4 Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!  

4 http://fcior.edu.ru/card/985/v 

5 В музыкальном театре  6 http://fcior.edu.ru/card/985/v 

6 В концертном зале  6 http://fcior.edu.ru/card/985/v 

7 Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье...  

5 http://fcior.edu.ru/card/985/v 

Общее количество часов по 

программе 

34  

 

4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Примечание 

1 Россия — Родина моя  5 http://fcior.edu.ru/card/9616/balet 

2 День, полный событий 4 http://fcior.edu.ru/card/9616/balet 

3 О России петь — что стремиться в 

храм  

4 http://fcior.edu.ru/card/9616/balet 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  4 http://fcior.edu.ru/card/9616/balet 

5 В музыкальном театре  6 http://fcior.edu.ru/card/9616/balet 

6 В концертном зале  6 http://fcior.edu.ru/card/9616/balet 

7 Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье...  

5 http://fcior.edu.ru/card/9616/balet 

Общее количество часов по программе 34  

 

2.1.7. Рабочая программа учебного предмета «Технология» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать динамику:  

1) понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения 

других людей;  
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2) принятия и освоения своей социальной роли;  

3) формирования и развития мотивов учебной деятельности;  

4) потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными 

ритуалами социального взаимодействия;  

5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

ситуациях взаимодействия;  

6) способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем;  

7) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде;  

9) овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения 

в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в 

различных видах учебной и внеурочной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО за 

исключением:  

готовности слушать собеседника и вести диалог; 

готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

определения общей цели и путей ее достижения; умения договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского 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: 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

с помощью учителя формулировать цель; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования);  

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного 

языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других обучающихся, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

Предметные результаты освоения АООП НОО  

получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и 

общества, о профессиях; формирование представлений о свойствах материалов;  

приобретение навыков самообслуживания;  

овладение доступными трудовыми умениями и навыками использования инструментов 

и обработки различных материалов; 

усвоение правил техники безопасности;  

развитие интереса и способностей к предметно-преобразующей деятельности, 

воспитание творческого подхода к решению доступных технологических задач;  

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 

народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа.  
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Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии.  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности 

— изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и 

т.п.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов 

и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операцийручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и 

другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). В 

начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся 

экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и 

др.), материалы, используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором 

проживают школьники.  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование 
 Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 
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представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование 

и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

Практика работы на компьютере 
Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР  (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и PowerPoint 

Тематическое планирование 

1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название разделов и тем программы Количество 

часов 

Примечание 

1 Природное и техническое 

окружение человека 

4 http://fcior.edu.ru/card/9616/

balet 

2 Природные материалы. Свойства. 

Технологии обработки 

10 http://fcior.edu.ru/card/9616/

balet 

3 Способы соединения природных 

материалов 

2 http://fcior.edu.ru/card/9616/

balet 

4 Композиция в художественно-

декоративных изделиях 

4 http://fcior.edu.ru/card/9616/

balet 

5 Пластические массы. Свойства. 

Технология обработки 

2 http://fcior.edu.ru/card/9616/

balet 

6 Изделие. Основа и детали изделия. 

Понятие «технология» 

2 http://fcior.edu.ru/card/9616/

balet 

7 Получение различных форм деталей 

изделия из пластилина 

4 http://fcior.edu.ru/card/9616/

balet 

8 Бумага. Ее основные свойства. 

Виды бумаги 

2 http://fcior.edu.ru/card/9616/

balet 

9 Картон. Его основные свойства. 

Виды картона 

3 http://fcior.edu.ru/card/9616/

balet 

Общее количество часов по программе 33  

 

1 КЛАСС (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) 

№ 

п/п 

Название разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

 

Примечание 
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1 Сгибание и складывание бумаги 6 http://fcior.edu.ru/card/9616/ba

let 

2 Ножницы – режущий инструмент. 

Резание бумаги и тонкого картона 

ножницами. Понятие 

«конструкция» 

6 http://fcior.edu.ru/card/9616/ba

let 

3 Шаблон – приспособление. 

Разметка бумажных деталей по 

шаблону 

10 http://fcior.edu.ru/card/9616/ba

let 

4 Общее представление о тканях и 

нитках 

2 http://fcior.edu.ru/card/9616/ba

let 

5 Швейные иглы и приспособления 4 http://fcior.edu.ru/card/9616/ba

let 

6 Варианты строчки прямого стежка 

(перевивы). Вышивка 

5 http://fcior.edu.ru/card/9616/ba

let 

Общее количество часов по программе 33  

 

2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название разделов и тем программы Количество 

часов 

 

Примечание 

1 Художественная мастерская 10 http://fcior.edu.ru/card/9616/bale

t 

2 Чертежная мастерская 7 http://fcior.edu.ru/card/9616/bale

t 

3 Конструкторская мастерская 9 http://fcior.edu.ru/card/9616/bale

t 

4 Рукодельная мастерская 8 http://fcior.edu.ru/card/9616/bale

t 

Общее количество часов по программе 34  

 

3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название разделов и тем программы Количество 

часов 

 

Примечание 

1 Художественная мастерская 21 http://fcior.edu.ru/card/9616/ba

let 

2 Конструкторская мастерская 7 http://fcior.edu.ru/card/9616/ba

let 

3 Человек и земля 3 http://fcior.edu.ru/card/9616/ba

let 

4 Человек и информация 3 http://fcior.edu.ru/card/9616/ba

let 

Общее количество часов по программе 34  

 

4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название разделов и тем программы Количество 

часов 

 

Примечание 

1 Информационная мастерская 4 http://fcior.edu.ru/card/9616/ba

http://fcior.edu.ru/card/9616/balet
http://fcior.edu.ru/card/9616/balet
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let 

2 Проект «Дружный класс» 3 http://fcior.edu.ru/card/9616/ba

let 

3 Студия «Реклама» 4 http://fcior.edu.ru/card/9616/ba

let 

4 Студия «Декор» 23 http://fcior.edu.ru/card/9616/ba

let 

Общее количество часов по программе 34  

 

2.1.8. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать динамику:  

1) понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения 

других людей;  

2) принятия и освоения своей социальной роли;  

3) формирования и развития мотивов учебной деятельности;  

4) потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными 

ритуалами социального взаимодействия; 

 5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

ситуациях взаимодействия; 

 6) способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем;  

7) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде;  

9) овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения 

в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в 

различных видах учебной и внеурочной деятельности).  

 Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО за 

исключением:  

готовности слушать собеседника и вести диалог; 

готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

определения общей цели и путей ее достижения;  

умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия, работа с информацией: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в 

пределах изученного), применять изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на работу 

организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; 

моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений, 

плавании; 
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устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием 

на развитие физических качеств; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического 

воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, 

преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека; 

приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, 

навыков плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного покрова), упражнений 

начальной подготовки по виду спорта (по выбору), туристических физических упражнений; 

самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений 

для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических упражнений; 

формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности, в том 

числе для целей эффективного развития физических качеств и способностей в соответствии с 

сенситивными периодами развития, способности конструктивно находить решение и 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, использовать знания и 

умения в области культуры движения, эстетического восприятия в учебной деятельности 

иных учебных предметов; 

использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра 

видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического развития, в том числе с 

использованием гимнастических, игровых, спортивных, туристических физических 

упражнений; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 

оценивать объективность информации и возможности её использования для решения 

конкретных учебных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное благополучие 

человека; 

строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил при 

выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 

организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные 

эстафеты, выполнение физических упражнений в коллективе, включая обсуждение цели 

общей деятельности, распределение ролей, выполнение функциональных обязанностей, 

осуществление действий для достижения результата; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при 

необходимости помощь; 

продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр на уроках, во внеурочной 

и внешкольной физкультурной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 
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оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма 

(снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты простудных 

заболеваний); 

контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в 

самостоятельной повседневной физической деятельности по показателям частоты пульса и 

самочувствия; 

предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и жизни; 

проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных 

планов организации своей жизнедеятельности, проявлять стремление к успешной 

образовательной, в том числе физкультурно-спортивной, деятельности, анализировать свои 

ошибки; 

осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны 

отражать:  

формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития; 

 формирование умения следить за своим физическим состоянием, осанкой; 

 понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических 

упражнений; 

овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями доступными 

видами физкультурно-спортивной деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых 

упражнений. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия.  

Способы физкультурной деятельности  

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр.  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика.  

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным показом 

учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами 

(гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие мячи).  
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Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к 

прыжкам с разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники 

безопасности).  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. Прыжки 

со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке.  

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны, 

правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет 

(предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «козел», 

«конь» и т.д.).  

Лёгкая атлетика.  

Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала 

за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.  

Плавание.  

Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук 

и ног. Игры в воде.  

Подвижные игры и элементы спортивных игр. 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.  

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. На материале спортивных игр: Футбол: удар по 

неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на 

материале футбола.  

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; 

ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из под кольца; передача и 

ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на материале 

баскетбола.  

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; 

нижняя подача мяча (одной рукой снизу).  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола.  

Подвижные игры разных народов.  

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», 

«Собери урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к своему 

предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам»  

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч по 

кругу», «Не урони мяч».  

Адаптивная физическая реабилитация  

Общеразвивающие упражнения  
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На материале гимнастики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в 

приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; игры 

на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упражнения на 

переключение внимания; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам 

и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. Развитие силовых способностей: динамические 

упражнения без отягощений (преодоление веса собственного тела), с отягощениями 

(набивные мячи 1 кг, гантели или мешочки с песком до 100 г, гимнастические палки и 

булавы), преодоление сопротивления партнера (парные упражнения); отжимания от 

повышенной опоры (гимнастическая скамейка).  

На материале лёгкой атлетики   
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с 

поворотами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе.  

На материале лыжных гонок  

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; 

подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.  

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 

в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций.  

На материале плавания  
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Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, проплывание 

отрезков на ногах, держась за доску; скольжение на груди и спине с задержкой дыхания 

(стрелочкой.) 

Коррекционно-развивающие упражнения  
Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на 

месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы 

упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, 

г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч).  

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; 

глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию 

("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время 

ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос.  

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 

гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по 

гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении 

различных движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных 

и движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание 

крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», 

«забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); 

упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержанием 

статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с мешочком на голове; 

поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; упражнения на 

укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад: «Змея», «Колечко», 

«Лодочка»; упражнения для укрепления мышц спины путем складывания: «Птица», 

«Книжка» «Кошечка»; упражнения для укрепления позвоночника путем поворота туловища 

и наклона его в стороны: «Ежик», «Звезда», «Месяц»; упражнения на укрепление мышц 

тазового пояса, бедер, ног: «Лягушка», «Бабочка», «Ножницы».  

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», 

«окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: 

вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба 

приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и 

внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп.  

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мячами 

разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами 

(перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); 

с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену 

в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля 

двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за 

головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). Упражнения на 

развитие точности и координации движений: построение в шеренгу и в колонну с 

изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по начерченным 

на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); несколько поворотов 

подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков  

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и 

в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием 

направления; повороты на месте кругом с показом направления.  

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, 

быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением 

дистанции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; 

высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта на скорость.  
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Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; 

прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; 

прыжки в глубину с высоты 50 см; в длину с двух-трех шагов, толчком одной с 

приземлением на две через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, 

наступая на г/скамейку; прыжки в высоту с шага.  

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой 

(левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в 

горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; 

подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание 

большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах 

двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя 

руками снизу и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной 

формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние до  

20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). Равновесие: ходьба по 

г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по г/скамейке с различными 

положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно колено; ходьба по г/скамейке 

с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот кругом переступанием на 

г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу.  

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке с 

переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек, с 

поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под 

препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); 

подлезание под препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; 

перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках 

на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и 

равновесии. 

Тематическое планирование 

1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название разделов и тем программы Количество 

часов 

Примечание 

Раздел 1 Знания о физической культуре   

1.1 Знания о физической культуре 2 Учебник, интернет 

Итого по разделу 2  

Раздел  2 Способы самостоятельной деятельности   

2.1 Режим школьника 3 Учебник, интернет 

Итого по разделу 3  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ   

Раздел 1 Оздоровительная физическая культура   

1.1 Гигиена человека 3 Учебник, интернет 

1.2 Осанка человека 1 Учебник, интернет 

1.3 Утренняя зарядка и физкультминутки в режиме 

для школьника 

1 Учебник, интернет 

Итого по разделу 5  

Раздел 2 Спортивно-оздоровительная физическая 

культура 

  

2.1 Гимнастика с основами акробатики 18 Учебник, интернет 

2.2 Лыжная подготовка 12 Учебник, интернет 

2.3 Легкая атлетика 18 Учебник, интернет 

2.4 Подвижные и спортивные игры 19 Учебник, интернет 
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Итого по разделу 67  

Раздел 3 Прикладно-ориентированная физическая 

культура 

  

3.1 Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО 

22 Учебник, интернет 

Итого по разделу 22  

Общее количество часов по программе 99  

 

1 КЛАСС (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) 

№ 

п/п 

Название разделов и тем программы Количество 

часов 

Примечание 

Раздел 1 Знания о физической культуре   

1.1 Знания о физической культуре 2 Учебник, интернет 

Итого по разделу 2  

Раздел  2 Способы самостоятельной деятельности   

2.1 Режим школьника 3 Учебник, интернет 

Итого по разделу 3  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ   

Раздел 1 Оздоровительная физическая культура   

1.1 Гигиена человека 3 Учебник, интернет 

1.2 Осанка человека 1 Учебник, интернет 

1.3 Утренняя зарядка и физкультминутки в режиме 

для школьника 

2 Учебник, интернет 

Итого по разделу 6  

Раздел 2 Спортивно-оздоровительная физическая 

культура 

  

2.1 Гимнастика с основами акробатики 18 Учебник, интернет 

2.2 Лыжная подготовка 12 Учебник, интернет 

2.3 Легкая атлетика 18 Учебник, интернет 

2.4 Подвижные и спортивные игры 21 Учебник, интернет 

Итого по разделу 69  

Раздел 3 Прикладно-ориентированная физическая 

культура 

  

3.1 Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО 

19 Учебник, интернет 

Итого по разделу 19  

Общее количество часов по программе 99  

 

2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название разделов и тем программы Количество 

часов 

Примечание 

Раздел 1 Знания о физической культуре   

1.1 Знания о физической культуре 3 Учебник, интернет 

Итого по разделу 3  

Раздел 2  Способы самостоятельной деятельности   

2.1 Физическое развитие и его измерение 9 Учебник, интернет 

Итого по разделу 9  
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ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ   

Раздел 1 Оздоровительная физическая культура   

1.1 Занятия по укреплению здоровья 1 Учебник, интернет 

1.2 Индивидуальные комплексы утренней зарядки 2 Учебник, интернет 

Итого по разделу 3  

Раздел 2 Спортивно – оздоровительная физическая 

культура 

  

2.1 Гимнастика с основами акробатики 14 Учебник, интернет 

2.2 Лыжная подготовка 12 Учебник, интернет 

2.3 Легкая атлетика 14 Учебник, интернет 

2.4 Подвижные игры 19 Учебник, интернет 

Итого по разделу 59  

Раздел 3 Прикладно-ориентированная физическая 

культура 

  

3.

1 

Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО 

28 Учебник, интернет 

Итого по разделу 28  

Общее количество часов по программе 102  

 

3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название разделов и тем программы Количество 

часов 

Примечание 

Раздел 1 Знания о физической культуре   

1.1 Знания о физической культуре 2 Учебник, интернет 

Итого по разделу 2  

Раздел 2  Способы самостоятельной деятельности   

2.1 Виды физических упражнений, используемых 

на уроках 

1 Учебник, интернет 

2.2 Измерение пульса на уроках физической 

культуре 

1 Учебник, интернет 

2.3 Физическая нагрузка 2 Учебник, интернет 

Итого по разделу 4  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ   

Раздел 1 Оздоровительная физическая культура   

1.

1 

Закаливание организма 1 Учебник, интернет 

1.

2 

Дыхательная и зрительная гимнастика 1 Учебник, интернет 

Итого по разделу 2  

Раздел 2 Спортивно – оздоровительная физическая 

культура 

  

2.1 Гимнастика с основами акробатики 16 Учебник, интернет 

2.2 Лыжная подготовка 10 Учебник, интернет 

2.3 Легкая атлетика 12 Учебник, интернет 

2.4 Плавательная подготовка 12 Учебник, интернет 

2.5 Подвижные и спортивные игры 16 Учебник, интернет 

Итого по разделу 66  

Раздел 3 Прикладно-ориентированная физическая 

культура 
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3.

1 

Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО 

28 Учебник, интернет 

Итого по разделу 28  

Общее количество часов по программе 102  

 

4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название разделов и тем программы Количество 

часов 

Примечание 

Раздел 1 Знания о физической культуре   

1.1 Знания о физической культуре 2 Учебник, интернет 

Итого по разделу 2  

Раздел 2  Способы самостоятельной деятельности   

2.

1 

Самостоятельная физическая подготовка 3 Учебник, интернет 

2.

2 

Профилактика предупреждения травм и оказание 

первой помощи при их возникновении 

2 Учебник, интернет 

Итого по разделу 5  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ   

Раздел 1 Оздоровительная физическая культура   

1.1 Упражнения для профилактики нарушения 

осанки и снижения массы тела 

1 Учебник, интернет 

1.2 Закаливание организма 1 Учебник, интернет 

Итого по разделу 2  

Раздел 2 Спортивно – оздоровительная физическая 

культура 

  

2.1 Гимнастика с основами акробатики 14 Учебник, интернет 

2.2 Лыжная подготовка 9 Учебник, интернет 

2.3 Легкая атлетика 12 Учебник, интернет 

2.4 Плавательная подготовка 14 Учебник, интернет 

2.5 Подвижные и спортивные игры 16 Учебник, интернет 

Итого по разделу 65  

Раздел 3 Прикладно-ориентированная физическая 

культура 

  

3.

1 

Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО 

28 Учебник, интернет 

Итого по разделу 28  

Общее количество часов по программе 102  

 

2.1.9 Рабочая программа курса внеурочной деятельности духовно-нравственной 

направленности «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, федеральных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Это позволяет обеспечить единство 

обязательных требований ФГОС во всем пространстве школьного образования в урочной и 

внеурочной деятельности. 
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Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у 

обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, 

здоровью. 

Программа направлена на: 

-    формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

-    формирование интереса к познанию; 

-    формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного 

отношения к правам и свободам других; 

-    выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм; 

-    создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

-    развитие у школьников общекультурной компетентности; 

-    развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

-    осознание своего места в обществе; 

-    познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

-    формирование готовности к личностному самоопределению. 

Нормативную  правовую   основу   настоящей   рабочей   программы  курса 

внеурочной   деятельности   «Разговоры   о   важном»   составляют   следующие 

документы. 

1.   Федеральный   закон    "Об   образовании   в    Российской    Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

2.   Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации». 

3.   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64100). 

4.   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64101). 

5.   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 

№ 69676). 

6.   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 

69675). 

7.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г. № 24480) 

8.   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 

№ 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован Минюстом 

России 12.09.2022 № 70034). 

9.   Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о 

важном»» от 15.08.2022 № 03–1190. 

10.    Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74229). 

11.    Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 
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«Об утверждении федеральной образовательной программы основного 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74223). 

12.    Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 

«Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74228). 

Варианты реализации   программы   и   формы   проведения   занятий 

Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4, 5–7, 8–9 и 10–11 классов. В 

2023–2024 учебном году запланировано проведение 36 внеурочных занятий. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по понедельникам, первым уроком. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения 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. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную 

мировозренческую позицию по обсуждаемым темам. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного 

мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную 

деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на 

нравственное, социальное развитие ребёнка. Это проявляется: 

-   в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

-   в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания; 

-   в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их 

вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

1)  соответствие датам календаря; 

2)  значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в 

текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1.   Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно 

(государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). Например, 

«День народного единства», «День защитника Отечества», 

«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя (советники 

по воспитанию)», «День российской науки» и т. д. 

2.   Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, 

«190-летие со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», 

«215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет 

со дня рождения А. С. Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с 

текущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитании школьника. К примеру: 

«Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, 
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профилактика буллинга)» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной 

работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить 

реализацию их назначения и целей: становление у обучающихся гражданско-патриотических 

чувств. Исходя из этого, в планируемых результатах каждого сценария внеурочного занятия 

выделяются нравственные ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные 

ценности характеризуются следующим образом. 

1.   Историческая память 

–  историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого гражданина; 

–  историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и 

продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

–  историческая память есть культура целого народа, которая складывается из 

объединения индивидульных переживаний, и включает важнейшие нравственные качества: 

благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. 

Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных исторических 

фактах – единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

2.   Преемственность поколений 

–   каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, 

продолжает его достижения, традиции; 

–   семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих 

поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном отношении к 

старшим поколениям. 

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается 

проблема: каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, 

историей, средой обитания, языком общения. Каждый человек должен воспитывать в себе 

качества, которые были характерны для наших предков, людей далёких поколений: любовь к 

родной земле, малой родине, Отечеству. 

3.   Патриотизм — любовь к Родине 

–   патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина; 

–   любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному 

дому, малой родине; 

–   патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве 

гордости за историю, культуру своего народа и народов России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях 

«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, 

раскрывается многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах 

человеческой жизни. 

4.   Доброта, добрые дела 

-  доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, 

помочь без ожидания благодарности; 

-  благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была 

распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые 

времена и в настоящее время, тема волонтерства. 

 

–
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делах, помогать родителям; 

–  семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности 

представлены в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения 

на занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День матери)», 

«Новогодние семейные традиции разных народов России» и др. 

6.   Культура России 

–  культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на 

протяжении его истории; 

–  российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире; 

–  культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, техника, 

предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, изобразительное 

искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и 

разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии построены 

на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и музыки: «По ту 

сторону экрана. 115 лет кино в России», 

«Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)». 

7.   Наука на службе Родины 

–   наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

–   в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою 

деятельность; 

–   в России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить 

современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе 

обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «Я 

вижу Землю! Это так красиво». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, 

изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться точного 

усвоения нового знания, запоминания и четкого воспроизведения нового термина или 

понятия. Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как неучебныхформируются 

определенные ценности: высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение 

года учащиеся много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что 

послужит постепенному осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При 

анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает 

региональные, национальные, этнокультурные особенности территории, где функционирует 

данная образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень развития 

учащихся, их интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса семей 

обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие задания, 

выполнение которых предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 

Содержание программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном»  

С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. 

Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. 

Ответственность гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и 

каждого человека. Связь (преемственность) поколений – основа развития общества и 

каждого человека. Историческая память 

– это стремление поколения, живущего в настоящее время, принять и воспитывать в 

себе качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений («Там, где 

Россия», «Что такое Родина? (региональный и местный компонент)», 

«День народного единства», «Урок памяти»). 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному 
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краю, способность любоваться природой, беречь её — часть любви к Отчизне. 

Преемственность поколений в готовности защищать родную землю. Великая Отечественная 

война: герои, подвиги, самопожертвование. Непокоренный Ленинград: страницы истории 

блокады города («Зоя. К 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской», 

«Непокоренные. 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», 

«День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова», «Союзники России», 

«Урок памяти»). 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и 

обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения обязанностей 

членами общества. Избирательная система в России (общее представление) («Главный закон 

страны», «Избирательная система России (30 лет ЦИК)», «Налоговая грамотность»). 

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических чувств. 

Россия от края и до края: разнообразие природы, объекты природы, вошедшие в список 

мирового достояния ЮНЕСКО. Природа малой Родины. Природные достопримечательности 

Поволжья, Севера, Сибири, Дальнего Востока. Крым – природная жемчужина. Симферополь 

— столица Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. Путь домой», «Я вижу Землю! Это 

так красиво», «Экологичное потребление»). 

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, 

созидательный труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди особых профессий 

(спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым делом 

самолеты». О гражданской авиации»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет 

нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. 

Профессиональные династии. Зачем нужно учиться всё время, пока работаешь? («Труд 

крут!», «Как найти свое место в обществе», «Герои нашего времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество настоящего человека, 

способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому 

оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: 

благотворительность граждан; пожертвование как одна из заповедей в традиционных 

религиях. 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: 

примеры из истории и современной жизни. Качества людей, которых называют 

добровольцами: милосердие, гуманность, сопереживание. 

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы 

вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, 

профилактика буллинга)»). 

Детские общественные организации в России и их деятельность – мы вместе, и мы 

делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, 

слабым («Будь готов! Ко дню детских общественных организаций»). Всемирный фестиваль 

молодежи 

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. 

Взаимоответственность членов учебного коллектива за успехи одноклассников, помощь, 

поддержка в коллективе – залог его благополучия и отсутствия конфликтов. Противостояние 

отрицательным влияниям («Всемирный день психического здоровья, профилактика 

буллинга)», «Россия – здоровая держава»). 

Государственные праздники Российской Федерации: 

- Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции празднования 

Нового года в разных странах. История возникновения новогоднего праздника в России. 

Рождество (7 января). История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в 

России. История создания новогодних игрушек («Новогодние семейные традиции разных 

народов России»). 

- День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. Значение 
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научных открытий для прогресса общества и развития человека. Преемственность 

поколений в научных достижениях. Выдающиеся ученые прошлых веков: М.В. Ломоносов, 

Д.И. Менделеев, К. Э. Циолковский. Научные открытия российских учёных, без которых 

невозможно представить современный мир: телеграф, цветная фотография, радиоприёмник, 

ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. Качества ученого: талант, вдохновение, 

упорство, увлеченность. Проявление интереса к научным знаниям и деятельности 

российскихученых. Желание расширять свои знания, участвовать в школьной опытно- 

исследовательской деятельности. Что такое виртуальный мир и кто его создаёт? 

«Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования Интернет-

ресурсами. («Россия: взгляд в будущее», «Технологический суверенитет/цифровая 

экономика/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской 

науки»). 

- День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. Защита 

Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной 

земле, Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда есть место подвигу. Качество 

российского воина: смелость, героизм, самопожертвование («День защитника Отечества. 280 

лет со дня рождения Ф. Ушакова»). 

-    Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и любви к 

женщине. Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. 

Великие женщины в истории России, прославившие свою Отчизну («О взаимоотношениях в 

семье (День матери)»). 

- День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской космонавтики. 

Первый искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полёт человека в космос – Ю. А. 

Гагарин; первый выход в открытый космос   — А. А. Леонов; самый длительный полёт в 

космосе — Валерий Поляков. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса («Я 

вижу Землю! Это так красиво»). 

- Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний весенний 

месяц связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С давних времен люди 

желали друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция изменилась, когда женщины-

работницы выступили на митинге с требованиями прекратить эксплуатировать детский труд 

и повысить заработную плату женщинам («Труд крут!»). 

- День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой Отечественной 

войне. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? Вклад в 

победу советских воинов, тыла, партизанского движения. Кто такие фашисты? Почему они 

хотели сделать все народы своими рабами? Преступления нацистов: концлагерь как места 

принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. 11 апреля — день освобождения 

узников концлагерей. Связь (преемственность) поколений: бессмертный полк — помним, 

любим, гордимся («День памяти»). 

- День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться о ее 

процветании. Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласия всех народов 

Российской Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, что Россия – это мы, 

живущие в больших и малых городах, на берегах Северного Ледовитого океана и на склонах 

Кавказских гор, в Поволжье и за Уралом…. В этот день мы еще раз убеждаемся, что все 

народы нашей страны – едины («Там, где Россия»). 

- День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребёнку возможность с 

6,5 лет учиться в школе. Знания — ценность, которая необходима не только каждому 

человеку, но и всему обществу. Знания — основа успешного развития человека и общества. 

Каждый должен стремиться к обогащению и расширению своих знаний («День Знаний»). 

- День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение 

учителя – социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. 

Учитель — советчик, помощник, участник познавательной деятельности школьников. 

Оценка учительского труда. Страницы истории развития образования. Первые школы, 
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первые учителя-монахи. Влияние книгопечатания на развитие образования. И. 

Федоров. Великие педагоги прошлого. Учебники К.Д. Ушинского для обучения грамоте 

детей. Яснополянская школа Л. Н. Толстого («День учителя (советники по воспитанию)»). 

- День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости и 

поклонения предшествующим поколениям, которые не раз проявляли патриотические 

чувства, объединялись в те времена, когда Родина нуждалась в защите. Так было в 1612 году, 

когда Минин и Пожарский собрали народное ополчение для борьбы с иноземными 

захватчиками. Так было в 1941-1945 годах во время Великой Отечественной войны с 

фашистами. («День народного единства»). 

Различные праздники, посвященные истории и культуре России: 

Историческая память: Пётр и Феврония Муромские – символ любви и 

взаимопонимания в семейной жизни. Ценности российской семьи: любовь, 

взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Семья – первый в 

жизни ребенка коллектив. Традиции, обычаи, трудовая и досуговая деятельность; 

взаимоотношения в семьях разных народов РФ. Поколения в семье. Семейное «древо». 

Особое отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, внимания к 

бабушкам и дедушкам, забота о них. Роль отца в семье, участие в хозяйственной 

деятельности, досуге семьи, укреплении традиционных семейных ценностей. Понимание 

роли отца как родителя, участие в воспитании детей, отцовское влияние на сына и/или дочь. 

Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница 

семейного очага, воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребёнком всё время 

присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем у других людей («О 

взаимоотношениях в семье (День матери)»). 

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, 

художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. 

Искусство в жизни человека. Страницы истории становления искусства в России: от Древней 

Руси до современности (скоморохи, первые театры опера и балета, драматические театры в 

России). Музыкальное, изобразительное, театральное, цирковое искусства и его выдающиеся 

представители. К. С. Станиславский — великий деятель театрального искусства: яркие 

страницы жизни и деятельности. Значение российской культуры для всего мира («По ту 

сторону экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (К Международному дню 

цирка)», «От «А» до «Я», 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова»). 

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – создатель 

нового русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти российских писателей 

и поэтов прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь – русский писатель, внесший вклад в 

развитие отечественной литературы («215- летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский 

язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина»). 

Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий «Разговоры о 

важном»  

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты 

Гражданско-патриотического воспитание: осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; 

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

гражданина, качествах патриота своей страны. 

Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с окружающим миром; 

бережное отношение к среде обитания; проявление заботы о природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред. Признание индивидуальности каждого человека; проявление 

сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда другим людям; выполнение 



 77 

нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений. 

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к различным 

профессиям. 

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. Проявление желания обогащать свои знания, способность к 

поисково-исследовательской деятельности. 

Метапредметные результаты 

Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных 

учебных задач использовать интеллектуальные операции (сравнение, анализ, 

классификацию), оценивать ситуации нравственного и безнравственного поведения, 

приводить примеры событий, фактов, демонстрирующих отношение человека к 

окружающему миру, проявление нравственно-этических качеств. Работать с информацией, 

представленной в текстовом, иллюстративном, графическом виде. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность в диалогах, 

дискуссиях, высказывать свое мнение по поводу обсуждаемых проблем; соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; создавать устные и письменные высказывания, небольшие 

тексты (описание, рассуждение); проявлять желание готовить небольшие публичные 

выступления. 

Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность 

существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое 

мнение. Принимать участие в планировании действий и операций по решению учебной 

задачи, оценивать свое участие в общей беседе (дискуссии, учебном диалоге). 

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по освоению 

предметных планируемых результатов. 

Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания учебных 

предметов. Это позволяет совершенствовать функциональную грамотность младших 

школьников: развивать умения использовать полученные знания в нестандартных ситуациях; 

отбирать, анализировать и оценивать информацию в соответствии с учебной задачей; 

строить высказывания и тексты с учетом правил русского языка. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание 

роли русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной и 

письменной речи как показателя общей культуры человека; овладение основными видами 

речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного 

русского литературного языка; использование в речевой деятельности норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и 
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произведений устного народного творчества для всестороннего развития личности 

человека; первоначальноепредставление 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, ее истории и культуре, природе; 

сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира живой и неживой 

природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия 

решений; первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и 

родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия 

в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего 

России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие 

умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, 

выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание 

простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о 

природе и культуре родного края); приобретение базовых умений работы с доступной 

информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного 

использования электронных ресурсов организации и сети Интернет, получения информации 

из источников в современной информационной среде; формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни на основе выполнения правил безопасного поведения в 

окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой 

информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил 

безопасного поведения при использовании личных финансов; приобретение опыта 

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. 
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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 

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных предметов и 

способствуют развитию кругозора младшего школьника, его возрастной эрудиции и общей 

культуры. Эта функция внеурочной деятельности особенно важна и является после решения 

воспитательных задач - существенной и приоритетной. 

 

Тематическое планирование 1–2, 3–4 классы (1 час в неделю)  

 

Тема Основное содержание Характеристика деятельности 

обучающихся 

1. День знаний 

1–2 классы Знания – ценность, 

которая необходима не 

только каждому человеку, 

но и всему обществу. 

Наша страна 

предоставляет любому 

ребёнку возможность с 6,5 

лет учиться в школе 

Знания – основа 

успешного развития 

человека и общества 

Просмотр видеоролика о Дне знаний и о 

традициях этого праздника. 

Участие в эвристической беседе: традиции 

нашей школы, обсуждение вопросов: 

«Почему важно учиться? Как быть, если что-

то не знаешь или не умеешь?» и др. 

Рассматривание репродукций картин о 

школе прошлых веков, сравнение с 

современной школой. Например: В. 

Маковский «В сельской школе»; Н. 

Богданов-Бельский «Сельская школа», 

«Устный счет. Народная школа»; Б. 

Кустодиев «Земская школа»; А. Максимов 

«Книжное научение»; А. Морозов «Сельская 

школа» (на выбор) 

Участие в коллективной игре-путешествии 

(игре-соревновании), разгадывании загадок 

3–4 классы Наша страна 

предоставляет возможность 

каждому получить 

достойное                               

образование. Обязательное 

образование в РФ 9 лет. 

Каждый должен 

стремиться к обогащению и 

расширению своих знаний. 

Участие в беседе: «Что дает образование 

человеку и обществу. 

Рассматривание репродукции картины Н. 

Богданова-Бельского «У дверей школы». 

Беседа по вопросам: «Что привело подростка 

к дверям школы? Что мешает ему учится? 

Все ли дети в царское время были 

грамотными? 

Рассматривание репродукций картин о 

школе прошлых веков, сравнение с 

современной школой. Например: В. 

Маковский «В сельской школе»; Н. 
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Богданов-Бельский «Сельская школа», 

«Устный счет. Народная школа»; Б. 

Кустодиев «Земская школа»; А. Максимов 

«Книжное научение»; А. Морозов «Сельская 

школа» (на выбор) 

Просмотр видеоматериалов о МГУ имени 

Ломоносова и о Смольном институте. 

Участие в викторине «Своя игра»: задай 

вопрос одноклассникам 

2. Там, где Россия 

1–2 классы Любовь к Родине, 

патриотизм – качества 

гражданина России. 

Любовь   к   родному  краю, 

способность любоваться 

природой, беречь её – часть 

любви к Отчизне. 

Просмотр и обсуждение видеоматериалов 

«Россия – от края до края»: природа разных 

уголков страны. 

Работа с иллюстрациями: узнавание по 

фотографиям городов России. 

Достопримечательности Москвы. Беседа: «В 

каких местах России тебе хотелось бы 

побывать?» 

Интерактивная игра-соревнование: «Знаем 

ли мы свой край» (с использованием 

иллюстраций) 

3–4 классы Историческая память 

народа и каждого человека 

Героическое  прошлое 

России: преемственность 

поколений в проявлении 

любви к Родине, 

готовности защищать 

родную землю. 

Просмотр видео: памятник советскому 

солдату в Берлине. Обсуждение: почему был 

поставлен этот памятник? О чем думал Н. 

Масалов, спасая немецкую девочку? Какое 

значение для жизни народов Европы имела 

победа Советского Союза над фашистской 

Германией? 

Дискуссия: С чего начинается понимание 

Родины, как проявляется любовь к Родине. 

Интерактивное задание: партизанское 

движение двух Отечественных войн: 1812 и 

1941-45 гг. – преемственность поколений. 

Организаторы партизанского движения Д. 

Давыдов и. С. Ковпак, Д. Медведев, П. 

Вершигора (на выбор). 

3. 100-летие со дня рождения Зои Космодемьянской 

1-2 классы Героизм советских людей 

в годы Великой 

Отечественной войны. 

Участие молодежи в 

защите Родины от 

фашизма. Зоя 

Космодемьянская – первая 

женщина – Герой 

Советского Союза за 

подвиги во время ВОВ. 

Качества юной участницы 

диверсионной                

группы: бесстрашие, 

любовь к Родине, 

Рассматривание и описание портрета Зои – 

московской школьницы. Восприятие 

рассказа учителя и фотографий из семейного 

альбома Космодемьянских 

Обсуждение рассказа учителя и 

видеоматериалов о событиях в деревне 

Петрищево. 

Обсуждение                

значения                                         

пословиц:                                         «Родина – 

мать, умей за нее постоять», 

«Для родины своей ни сил, ни жизни не 

жалей», «С родной земли - умри, не сходи», 

«Чужой земли не хотим, а своей не отдадим» 
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героизм. (на выбор) 

3-4 классы Проявление чувства 

любви к Родине советской 

молодежью. Юные 

защитники родной страны – 

герои Советского Союза. 

Зоя. Космодемьянская – 

первая женщина – герой 

Советского Союза. 

Качества героини: 

самопожертвование, 

готовность отдать жизнь за 

свободу Родины 

Воображаемая ситуация: кинотеатр 

«Колизей», призывной пункт, набора в 

диверсионную школу Обсуждение: зачем Зоя 

хотела поступить в диверсионную школу? 

Какими качествами должны были обладать 

люди, работавшие в тылу врага? 

4. Избирательная система России (1час) 

1-2 классы Избирательная система в 

России: значение выборов в 

жизни общества; право 

гражданина избирать и 

быть избранным. Участие в 

выборах – проявление 

заботы гражданина о 

процветании общества. 

Важнейшие особенности 

избирательной системы в 

нашей стране: право 

гражданина на 

выбор;  справедливость, 

всеобщность, личное 

участие гражданина 

Просмотр и обсуждение отрывка из 

видеофильма «О выборах детям». Дискуссия: 

«Какое значение имеют выборы для жизни 

общества».Чтение четверостиший о 

Родине.Виртуальная экскурсия на 

избирательный участок. Коллективное 

составление сценария выступления детей на 

избирательном участке в день выборов 

 

3-4 классы Что такое избирательная 

система, какое значение 

имеют выборы для жизни 

государства, общества и 

каждого его члена; право 

гражданина избирать и 

быть избранным 

Свободные выборы 

отражают демократизм и 

справедливость 

российского государства, 

обеспечивают достойное 

будущее общества и 

каждого его члена. 

Принципы 

избирательной системы в 

нашей стране:демократизм, 

справедливость, 

всеобщность, личное 

участие. 

 

Рассматривание иллюстративного 

материала. Диалог: «О чем рассказывают 

фотографии? Для чего создаются 

избирательные участки?». 

Работа с иллюстративным материалом 

(детские рисунки о выборах): 

«Как мы понимаем суждение: «Голосуй за 

свое будущее!». 

Диалог: «Кого избирают депутатом 

Государственной думы? Знаменитые 

депутаты Государственной Думы 

(спортсмены, учителя, космонавты, актеры и 

др.)». Рассказ учителя о деятельности Думы. 

Интерактивное задание. Воображаемая 

ситуация: «Если бы я был депутатом? О чем 

бы я заботился?». Рассказы-суждения, 

предложения участников занятия. 

Интерактивное задание 3. 

Воображаемая ситуация: представим, что 

мы - члены избирательной комиссии. Как мы 

готовим избирательный участок ко дню 

выборов? (работа с иллюстративным 
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материалом и видео). Как мы встретим 

человека, который впервые пришел 

голосовать? 

5. День учителя (советники по воспитанию) 

1–2 классы Учитель – важнейшая в 

обществе          профессия. 

Назначение учителя – 

социальное          служение, 

образование и воспитание 

подрастающего поколения. 

Учитель – советчик, 

помощник, 

участник  познавательной 

деятельности   школьников. 

Оценка учительского труда. 

Обсуждение ценности важнейшей 

профессии. Участие в разыгрывании сценок 

«Я – учитель», «Я и мои ученики». 

Участие в групповой, парной работе: 

создание рисунков «Наш класс», 

«Мой         учитель»    Работа        с        

текстами     (пословицами,     

стихотворениями), связанными с профессией 

учителя 

3–4 классы В разные исторические 

времена труд учителя 

уважаем, социально 

значим, оказывает 

влияние          на           

развитие образования 

членов общества. 

Великие педагоги 

прошлого. Яснополянская 

школа Л. Н. Толстого. 

Почему великий 

писатель     открыл       для 

крестьянских детей школу. 

Особенности учения и 

общения школьников со 

своими учителями и между 

собой. Книги-учебники для 

обучения детей чтению 

Народные школы в России - просмотр и 

обсуждение видеоматериалов. 

Виртуальная экскурсия в Ясную Поляну: 

дом Л.Н. Толстого, дерево бедных, колокол. 

Интерактивное задание: «Как Толстой 

проводил с учениками время, чем с ними 

занимался? (рассматривание 

фотоматериалов). 

Выставка рисунков «Буква для первого 

предложения сказки Л.Н. Толстого» (о своих 

рисунках рассказывают их авторы). 

 

6. О взаимоотношениях в коллективе 

1–2 классы Общая цель деятельности 

одноклассников. 

Взаимопомощь, 

поддержка, выручка – 

черты настоящего 

коллектива. Детский 

телефон доверия 

Анализ рисунков «Рукавички»: умеем ли 

мы вместе работать? Умеем ли 

договариваться?». Чтение и обсуждение 

рассказа В. Осеевой «Три товарища?». 

Диалог: происходят ли в нашем классе 

похожие истории? 

Дискуссия: «Когда мы обижаемся: как не 

реагировать на обиду? Интерактивное 

задание: рассматривание фотографий нашего 

класса: 

«Мы вместе!» 

3–4 классы Школьный класс - 

учебный коллектив. 

Ответственность за 

успешность каждого 

ученика, помощь, 

поддержка и 

Рассматривание выставки фотографий 

класса «Мы вместе: что мы умеем?» 

Интерактивное задание: работа с 

пословицами о ценности коллектива: 

восстановление пословицы, объяснение е 

значения. Например: «В коллективе чужой 
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взаимовыручка – качества 

членов коллектива. Роли в 

коллективе: умение 

руководить и подчиняться. 

Воспитание в себе умения 

сдерживаться, справляться 

с обидами, снимать 

конфликты. Детский 

телефон доверия 

работы не бывает», «Один и камень не 

поднимет, а миром – город передвинут»; 

«Согласие и лад – для общего дела – клад», 

«В одиночку не одолеешь и кочку». 

Дискуссия «Как справиться с обидой?» 

Ролевая игра: «Выбираем командира для 

предстоящей работы» 

7. По ту сторону экрана 

1–2 классы Российскому 

кинематографу – 115 лет. 

Может ли сегодня человек 

(общество) жить без 

кинематографа? 

«Великий немой» – 

фильмы без звука. 1908 год 

– рождение детского кино в 

России. Первые игровые 

фильмы: 

«Дедушка Мороз», 

«Царевна-лягушка», 

«Песнь о вещем Олеге». 

Создание студии 

«Союздетфильм». 

Известные первые игровые 

фильмы: «По щучьему 

велению», «Морозко», 

«Королевство кривых 

зеркал», (режиссера 

Александра Роу). 

Слушание песни Буратино из фильма 

«Приключения Буратино» (композитор А. 

Рыбников). 

Просмотр видеоматериалов: кадры из 

немого кино. Беседа: Можно ли по мимике, 

жестам, поведению артистов понять сюжет 

картины? 

Интерактивное задание – викторина 

«Знаем ли мы эти известные детские 

фильмы?» (отгадывание по отдельным 

эпизодам и фото героев названия фильмов). 

Например, «По щучьему велению», 

«Королевство кривых зеркал», «Царевна-

лягушка». 

Ролевая игра: «Мы снимаем кино» 

(разыгрывание эпизода из сказки 

«Царевна-лягушка», разговор царевича с 

лягушкой). 

Рассказы детей: «Мой любимый 

кинофильм» 

3–4 классы Российскому 

кинематографу 

– 115 лет. Рождение 

«Великого немого» в 

России. Что такое 

киностудия? Кто и как 

снимает кинофильмы? 

Первые звуковые 

фильмы, которые знают и 

любят все: 

«Путевка в жизнь» 

(режиссер Н. Экк), 

«Чапаев» (режиссеры – 

братья Васильевы), 

Какие бывают 

кинофильмы: 

документальные, 

художественные. 

Любимые детские 

кинофильмы. Музыка в 

кино 

Слушание песни «Веселые качели» из 

кинофильма «Приключения Электроника» 

(композитор Е. Крылатов). 

Виртуальная экскурсия по киностудии 

«Союзмультфильм». Ролевая игра: 

«Расскажи о себе. Чем ты занимаешься?» 

(ответы детей от первого лица на вопросы: 

«Чем занимается режиссер? А оператор? А 

костюмер? А звукооператор? А композитор? 

Интерактивное задание: просмотр 

отрывков из документальных фильмов, 

определение их темы, объяснение 

назначение: почему фильм называется 

документальным? Чем он отличается от 

художественного? 

Рассказы детей: «Мой любимый детский 

фильм» 
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8. День спецназа 

1–2 классы 28 октября – День 

подразделений 

специального назначения. 

Страна гордится важной 

работой бойцов спецназа. 

 Легендарные 

подразделения: «Альфа», - 

борьба с террористами, 

освобождение заложников, 

поиск особо опасных 

преступников. 

«Вымпел» – охрана 

экологически важных 

объектов; борьба с 

террористами; ведение 

переговоров и проведение 

разведки. 

Качества бойцов 

спецназа, спортивные 

тренировки 

Работа с иллюстративным материалом: 

описание внешнего вида бойцов 

спецподразделения, примеры деятельности 

подразделений спецназа: освобождение 

заложников, захват террористов. 

Просмотр видеоматериалов о физической 

подготовке бойцов спецназа. 

Интерактивное задание: восстановление 

пословиц о смелости (героизме), объяснение 

их значения. Например: «Тот герой, кто за 

Родину горой!», «Не тот герой кто награду 

ждет, а тот герой, что за народ встает!», 

«Один за всех, все – за одного», «Сам 

погибай, а товарища выручай» (по выбору) 

 

3–4 классы 28 октября – День 

подразделений 

специального назначения. 

Страна гордится важной 

работой бойцов спецназа.

 Деятельность 

подразделений  

 спецназа: поимка 

особо опасных 

преступников, террористов, 

освобождение заложников, 

различные 

 поисково- 

спасательные работы; 

Обеспечение 

международных 

мероприятий (олимпиад,

 соревнований, 

встреч руководителей 

Деятельность известных 

спецподразделений: 

«Альфа», - борьба с 

террористами, 

освобождение заложников, 

поиск особо опасных 

преступников 

«Дельфин» – спецотряды 

морской пехоты – борьба с 

подводными диверсантами 

«Град» – борьба с 

террористами, 

Видеоматериалы: будни подразделений 

спецназа». Беседа: «Важна ли работа 

спецназа?», «Почему нужно бороться с 

террористами, захватчиками заложников, 

охранять важные мероприятия или объекты? 

Интерактивное задание: соединить 

физкультурное упражнения с нормой его 

выполнения при поступлении в спецназ. 

Например, бег на 3 км (10 мин.30сек); 

подтягивание на перекладине (25 раз); 

отжимание от пола (90 раз). 

Ролевая игра: роли – боец «Альфы», боец 

«Дельфина», боец «Града». 

Они читают о своей деятельности, 

показывают иллюстрации. 

Интерактивное задание: выбери фото и 

расскажи, в каком подразделение спецназа 

ты хотел бы служить. 

Коллективное создание плаката - 

аппликации «День спецназа» 
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освобождение заложников 

Способности и особые 

качества      бойцов      

спецназа: 

физические    (сила,    

ловкость,быстрота),

 волевые 

(выносливость, 

терпеливость, 

сдержанность, 

наблюдательность),        

умение 

пользоваться разными 

видами оружия 

9. День народного единства 

1–2 классы Чему   посвящен    

праздник «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 

Минин и Пожарский – 

герои, создавшие народное 

ополчение для борьбы с 

иноземными 

захватчиками 

Рассматривание плаката, посвященного 

Дню народного единства. Обсуждение: 

«Почему на плакате изображены эта два 

человека? Какие события связаны с 

Мининым и Пожарским?». 

Беседа с иллюстративным материалом: кем 

были Минин и Пожарский? Интерактивное 

задание: рассмотрите портреты Минина и 

Пожарского, опишите их внешний вид, 

одежду, выражение лица. 

Рассказ учителя о событиях 1612 года. 

Беседа: Что такое ополчение? 

Ополчение 1612 года и 1941 года (рассказ 

учителя с иллюстративным материалом 

3–4 классы История рождения 

праздника. Минин и 

Пожарский 

– герои, создавшие 

народное ополчение для 

борьбы с иноземными 

захватчиками. 

Преемственность 

поколений: народ 

объединяется, когда Родине 

грозит опасность. Чувство 

гордости за подвиги 

граждан земли русской в 

1612 году и в 1941-1945 г. 

 

Рассматривание памятника Минину и 

Пожарскому на Красной площади в Москве. 

Оценка надписи на памятнике: «Гражданину 

Минину и князю Пожарскому – благодарная 

Россия». 

Диалог: вспомним значение слова 

«ополчение». Сравним две иллюстрации: 

ополчение 1612 года московское ополчение 

1941 года. Беседа: «Кто шел в ополчение?» 

Обсуждение значения пословицы: «Если 

народ един, он непобедим». 

Беседа: почему люди откликнулись на 

призыв Минина? 

Рассматривание картины художника А. 

Кившенко «Воззвание Козьмы Минина к 

нижегородцам». 

Интерактивное задание: на основе 

рассматривания иллюстраций о подвигах А. 

Матросова (картина художника В. 

Памфилова «Подвиг Матросова»), Н. 

Гастелло (картина 

художника В. Шестакова «Подвиг Н. 
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Гастелло) составить портрет героя. 

Творческое задание: закончите плакат-

аппликацию «День народного единства» 

10. Россия – взгляд в будущее 

1–2 классы Экономика как 

управление хозяйством 

страны: производство, 

распределение, обмен, 

потребление. Что сегодня 

делается для успешного 

развития экономики РФ? 

Можно ли управлять 

экономикой с помощью 

компьютера (что такое 

цифровая экономика

 – интернет-

экономика, электронная 

экономика). 

«Умный дом»: «умное 

освещение», «команды 

электроприборам 

(кофеварка, чайник)», 

напоминания-сигналы 

жителям квартиры. 

Просмотр и обсуждение видео: «Что такое 

экономика страны? Откуда произошло слово 

«экономика»?». 

Интерактивное задание: Составление 

плаката-рисунка «Что такое экономическая 

деятельность: производство-распределение-

обмен- потребление». 

Воображаемая ситуация: мы попали в 

«умный дом». Что происходит в 

«умном доме»? Какие команды мы можем 

дать голосовому помощнику 

 

3–4 классы Цифровая экономика – 

это деятельность, в основе 

которой лежит работа с 

цифровыми технологиями 

 (интернет- 

экономика, электронная 

экономика). Что такое 

«умный город»: «умное 

освещение», 

«умный

 общественный 

транспорт», 

противопожарные датчики. 

Какое значение имеет 

использование  

  

 цифровой 

экономики?   

 Механизмы 

цифровой экономики: 

роботы (устройства, 

 повторяющие 

действия человека по 

заданной программе); 

искусственный интеллект 

  (способность 

компьютера учиться у 

человека выполнять

Просмотр и обсуждение видео: 

«Компьютер в нашей жизни». Беседа: 

«Можно ли сегодня прожить без 

компьютера? Что умеет компьютер? Какие 

профессии заменил сегодня компьютер? 

Интерактивное задание: сравнение 

фотографий с рисунками, который сделал 

искусственный интеллект. Обсуждение: чем 

похожи изображения, сделанные человеком 

и компьютером; в чем разница между ними. 

Воображаемая ситуация: путешествие по 

«умному городу». 

Интерактивное задание: разработать 

задания для робота, используя предложенные 

рисунки 
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 предложенные 

задания) 

11. День матери 

1–2 классы Мать, мама – главные в 

жизни человека слова. 

Мать – хозяйка в доме, 

хранительница семейного 

очага, воспитательница 

детей. Матери- героини. 

Как поздравить маму в ее 

праздник – День матери? 

 

Слушание песни «О маме» из кинофильма 

«Мама». Интерактивное задание: расскажем 

о маме: 

Мама заботится о ребенке: рассматривание 

репродукции картины С. Ерошкина «У 

колыбели»; Б. Кустодиева «Утро». 

Мама помогает ребенку познать мир: 

рассматривание репродукции картины А. 

Аверина «Море» 

Воображаемая ситуации: для девочек – 

«Ты – мама. У тебя есть дочка. Она 

капризничает. Как ты ее успокоишь?». Для 

мальчиков – «Как ты думаешь, что будет 

делать мама». 

Беседа на основе рассматривания видео и 

иллюстративного материала: Матери-

героини» 

Дискуссия: «Нам нужно поздравить маму с 

Днем матери. Как мы это сделаем». 

Рассматривание рисунков (плакатов) детей - 

ровесников учащихся 1-2 класса 

3–4 классы Мать, мама – самый 

дорогой и близкий человек 

на свете. С давних времен 

мать и дитя – 

олицетворение        

нежности, любви, 

привязанности. Мадонна 

– мать Иисуса Христа – 

воплощение любви к 

своему ребенку. История 

создания картины   

 Леонардо-да    Винчи 

«Мадонна Литта». 

Нравственная истина и 

ценность: «У матери чужих 

детей не бывает»: защита, 

помощь, внимание со 

стороны матерей детям 

других матерей 

(примеры ВОВ) 

Слушание песни «О маме» из кинофильма 

«Мама» (или другой по выбору). Беседа: 

«Почему мама для ребенка самый близкий 

человек?» 

Рассматривание репродукции картины 

Леонардо да Винчи» «Мадонна Литта: 

«Какие чувства испытывает Мадонна, глядя 

на своего Сына? Какими словами можно 

описать взгляд Матери на Иисуса?» 

Дискуссия «Верно ли суждение «У матери 

чужих детей не бывает»? 

Рассматривание репродукции художника 

Б. Неменского «Мать». Беседа по вопросам: 

«Что можно рассказать о женщине, которая 

охраняет сон солдат, освобождавших ее 

село? Можно предположить, что она думает 

о своих детях-солдатах?» 

Многодетные семьи с приемными детьми в 

ВОВ (например, семья Деревских усыновила 

20 детей, в том числе 17 из блокадного 

Ленинграда), Наша выставка: 

поздравительные открытки и плакаты «Ко 

дню матери» 

12. Что такое Родина? 

1–2 классы Родина – это страна, где 

человек родился и живет, 

учится, работает, растит 

Слушание песни «То березка, то рябинка». 

Обсуждение: как понимает автор песни, что 

такое «Родина»? 



 88 

детей. Родина – это отчий 

дом, родная природа, люди, 

населенные пункты – все, 

что относится к стране, 

государству. Человек 

всегда проявляет чувства к 

своей Родине, патриот 

честно трудится, заботится 

о ее 

процветании, уважает ее 

историю и культуру 

Интерактивное   задание:    соотнесение    

иллюстрации   с    названием территории 

России (тундра, тайга, Поволжье, Урал, 

Кавказ, Камчатка). 

Виртуальная экскурсия по городам России: 

Москва, Санкт-Петербург, Волгоград. 

Достопримечательного родного края. 

Выставка    рисунков    детей «Наша        

Родина,      как    я        ее      вижу».        Дети 

рассказывают о своих рисунках 

3–4 классы Родина – это страна, 

государство, в котором 

живет человек, гражданин 

этого государства. Здесь 

прошло детство, юность, 

человек вступил в 

самостоятельную трудовую 

жизнь. Что значит 

«любить Родину, 

служить Родине»? 

Роль нашей страны в 

современном мире. 

Значение        российской 

культуры для всего мира. 

Уникальные объекты 

природы и социума, 

вошедшие в список 

ЮНЕСКО 

Слушание (исполнение) песни «С чего 

начинается Родина?». 

Дискуссия: «Что я Родиной зову?» (оценка 

высказываний великих людей о Родине и 

суждений детей). 

Интерактивное задание: «Узнай объект». 

Восприятие фото, узнавание, называние: 

Уникальные объекты природы России, 

вошедшие в список ЮНЕСКО. Уникальные 

культурные объекты России, вошедшие в 

список ЮНЕСКО. 

Интерактивное задание: переведем 

названия книг наших великих поэтов и 

писателей, напечатанных за рубежом 

(Пушкина, Толстого, Чехова) 

Выставка рисунков детей «Наша Родина, 

как я ее вижу». Дети рассказывают о своих 

рисунках 

13. Мы вместе. 

1–2 классы Память времен: каждое 

поколение     связано      с 

предыдущими и 

последующими общей 

культурой, историей, 

средой обитания. Связь 

(преемственность) 

поколений – основа 

развития общества и 

каждого человека. 

Семейное древо. Память о 

своих родных, 

которые                

представляют 

предшествующие 

поколения. Сохранение 

традиций семьей, народом 

Создание традиций 

своего класса. 

Рассматривание рисунков детей 

«Семейное древо». Краткий рассказ о 

традициях в семье, которые остались от 

бабушек-дедушек. 

Традиции, связанные с проводом зимы и 

встречей весны у разных народов РФ: 

русский Веснянки, у татар и башкир 

праздник Каргатуй, у ханты и манси – День 

Вороны. работа с иллюстративным 

материалом. 

Эвристическая беседа: «Какие традиции 

будут у нашего класса?». 

Выставка фотографий класса: «Мы 

вместе». 

3–4 классы Историческая память 

проявляется в том, что 

Эвристическая беседа: «Что такое 

преемственность поколений? Что переходит 
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новое поколение людей 

стремится воспитать в себе 

качества, которые 

отражают нравственные 

ценности предыдущих 

поколений. Например, 

ценности добра, заботы, 

ответственности за жизнь, 

здоровье и благополучие 

ближних: «накорми 

голодного, напои 

жаждущего, одеть нагого, 

навестить больного – будь 

милосерден». 

Благотворительные 

организации в 

современной России 

(«Например, «Подари 

жизнь») 

из поколения в поколение? Что значит 

выражение «всем миром»? 

Интерактивное задание: «Обсуждение 

ситуаций по сюжетам картин К. Юона 

«Постройка дома», В. Бакшеева «За обедом», 

А. Корин «Трапеза»: 

«Что хотели художники рассказать 

зрителям этими сюжетами? 

Работа с иллюстрацией и 

видеоматериалами: «Традиции трудового 

воспитания детей у разных народов»: 

рассматривание и оценка сюжетов картин А. 

Пластова «Жатва», В. Маковского 

«Пастушки», И. Прянишникова «Ребятишки-

рыбачки», И. Шишкин «Косцы», Н. 

Пиманенко «Вечереет», А. Чикачев 

«Охотники на привале», «Рыбалка» (на 

выбор). 

Просмотр и обсуждение видеофильма о 

благотворительном фонде 

«Подари жизнь». Беседа: «Как мы можем 

помочь больным детям?» 

14. Главный закон страны 

1–2 классы Конституция Российской 

Федерации – главный закон 

государства, который 

закрепляет права 

гражданина как отношение 

государства и его граждан. 

Права — это обязательство 

государства по созданию 

условий благополучной 

жизни каждого человека. 

Права ребенка в РФ 

Рассматривание обложки и страницы 

Конституции РФ. Рассказ учителя: что 

записано в главном законе страны. 

Работа с иллюстрациями: описание прав 

гражданина РФ на свободное передвижение, 

выбор места проживания, право на 

свободный труд, отдых, образование, 

медицинскую помощь. 

Интерактивное задание: соотнесем 

иллюстрацию с правом ребенка РФ. 

Заполним таблицу: права ребенка РФ 

3–4 классы Конституция – главный 

закон страны. 

Права гражданина РФ: 

свобода 

вероисповедования, право   

на      участие       в 

управлении делами 

государства; право   

избирать    и       быть 

избранным; 

право на участие 

культурной жизни 

общества (доступ к 

культурным ценностям) 

Обязанность гражданина 

РФ как установленные 

законом правила, которые 

должен выполнять каждый 

Рассматривание обложки и страницы 

Конституции РФ. Беседа: «Почему 

Конституцию называют главным законом 

государства? 

Дискуссия: «Может ли общество жить без 

правил, которые являются правами и 

обязанностями каждого человека? 

Эвристическая беседа: вспомним, какие 

права гражданина записаны в главном законе 

РФ? 

Работа   с   иллюстративным   

материалом:   познакомимся  с   другими 

правами гражданина РФ (в соответствии с 

программным содержанием) 

Эвристическая беседа: Что такое 

обязанность? 

«Когда возникли обязанности члена 

общества?». Рассматривание иллюстраций и 
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гражданин 

Обязанности школьника. 

обсуждение рассказа учителя «Как берегли 

огонь в первобытном обществе?»: Почему 

наказывали дежурного, если он ночью у 

костра засыпал? 

Интерактивное задание: выберем 

суждения, которые рассказывают об 

обязанностях школьника. 

15. Герои нашего времени 

1–2 классы Герой – человек, 

совершающий поступки, 

необычные по своей 

смелости, отваге. Совершая 

подвиги, герой никогда не 

думает об опасности для 

себя, его действия 

направлены на спасение 

других. Героями в нашей 

стране являются не только 

взрослые, но и дети. 

Проявление уважения к 

героям, стремление 

воспитывать у себя волевые 

качества: смелость, 

решительность, стремление 

прийти на помощь. 

Памятники героям мирного 

времени 

 

Просмотр видеоматериала «Герои мирного 

времени» о врачах г. Благовещенска. Беседа: 

«Можно ли назвать поступок врачей 

подвигом? О чем думали врачи, узнав о 

пожаре? Как они вели себя? 

Интерактивное задание: проанализировав 

поступок подростка, составить его портрет. 

Например, героические поступки Вани 

Макарова, Максима Кобычева, Лиды 

Пономарёвой, Марины Плотниковой. 

Рассматривание фотографий орденов 

Героя России, Ордена мужества, медаль «За 

отвагу». 

Рассматривание и описание памятников 

героям мирного времени. Например, 

памятник пожарным и спасателям 

(Новосибирск); памятник героям, погибшим, 

спасая детей (Севастополь), памятник 

морякам- подводникам, погибшим в мирное 

время (Курск), памятник пожарным и 

спасателям МЧС (Тверь) – на выбор. 

Воображаемая ситуация: представим, что 

мы находимся около памятника героям 

мирного времени. Какие цветы мы возложим 

к памятнику, что напишем на ленточке? 

3–4 классы Качества героя – 

человека, ценою 

собственной жизни и 

здоровья, спасающего 

других: смелость, 

самопожертвование, 

ответственность за судьбу 

других, отсутствие чувства 

страха. Герои военных 

времен. Герои мирного 

времени 

Проявление уважения к 

героям, стремление 

воспитывать у себя волевые 

качества: смелость, 

решительность, стремление 

прийти на помощь 

 

Рассматривание памятников героям 

мирного времени. Например, памятник 

пожарным и спасателям (Новосибирск); 

памятник героям, погибшим, спасая детей 

(Севастополь), памятник морякам-

подводникам, погибшим в мирное время 

(Курск), памятник пожарным и спасателям 

МЧС (Тверь) – на выбор. Беседа: Почему 

героям принято ставить памятники? О чем 

они должны напоминать? 

Составление классной книги памяти: 

чтение детьми кратких рассказов-

напоминаний о героях Великой 

Отечественной войны. Например, И.А. 

Покрышкин (трижды герой Советского 

Союза), И. Кожедуб (трижды герой 

Советского Союза; К. Евстигнеев (дважды 

герой Советского Союза), А. Матросов, Т. 

Фрунзе, В. Гризодубова, В. Талалихин (на 
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выбор). 

Интерактивное задание: на основе 

видеоматериалов составить список героев, 

совершавших подвиги при исполнении 

служебного долга (например, С. 

Солнечников, Д. Маковкин, М. Малинников, 

Ю. Ануфриева К. Парикожа А. Логвинов Д. 

Максудов – на выбор) и список героев – 

простых граждан, пришедшим на помощь 

(например, В. Грушин, А. Продовиков, К. 

Щеголев, Игорь Няч, Артем Потехин). 

Воображаемая ситуация: представим, что 

мы находимся около памятника героям 

мирного времени. Какие цветы мы возложим 

к памятнику, что напишем на ленточке? 

16. «Новый год – традиции праздника разных народов России» 

1–2 классы Новый год – любимый 

семейный праздник. 

История возникновения 

новогоднего праздника в 

России. Участие детей в 

подготовке и встрече 

Нового года. Подарки и 

пожелания на Новый год. 

История создания 

новогодних игрушек. 

Традиции Новогоднего 

праздника разных народов 

России: якутов (праздник 

"Ысыах"); бурятов День 

Белого Месяца); 

осетинский Новый Год 

Ногбон; татар («Навруз») – 

по выбору. 

Просмотр и обсуждение видео: «Москва 

Новогодняя!». Беседа: как украшен к Новому 

году наш город (поселок, село). Как украшен 

ваш дом к встрече Нового года. 

Рассказы детей: «Моя любимая новогодняя 

игрушка». 

Виртуальная экскурсия в музей «фабрика 

елочных игрушек» (Москва) Интерактивное 

задание: составление коллективного рассказа 

«История 

Новогоднего праздника в России» (на 

основе иллюстративного материала) 

Чтение детьми (или рассказывание) 

коротких историй о традиции встречи 

Нового года народов России 

 

3–4 классы История

 возникновения 

новогоднего праздника в 

России. Участие детей в 

подготовке и встрече 

Нового года. Традиции 

Новогоднего праздника в 

разных странах мира: 

Швеции, Франции, 

Испания, Китай, Япония 

– (по выбору) 

Эвристическая беседа: «Как мы украсим 

наш класс к Новому году? Что сделаем 

своими руками? Как поздравим детей 

детского сада (детского дома) с Новым 

годом? 

Виртуальная экскурсия в музей 

новогодней игрушки (г. Клин). 

Интерактивное задание: составление 

коротких историй о традиции встречи 

Нового года в странах мира 

 

17. От «А» до «Я». 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова 

1–2 классы Иван Федоров - 

выдающийся 

первопечатник в России, не 

только составитель и 

издатель первых книг, но и 

Рассматривание страниц «Азбуки» И. 

Федорова. 

Сравнение иллюстраций, букв с 

современным «Букварем». Беседа: «Как вы 

думаете, был ли интересен детям того 
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педагог, создатель 

методики обучения 

грамоте. Особенности 

построения «Азбуки» 

времени такой учебник? Мог ли создать 

такую книгу человек, который не понимал 

детей, не знал, как их учить грамоте? 

Воображаемая ситуация: представим, что 

мы находимся в Москве, у памятника И. 

Федорову. Захотелось ли вам положить к 

памятнику цветы? Какие? 

3–4 классы Иван Федоров – 

выдающийся 

первопечатник России, 

создатель первого 

печатного учебника для 

обучения детей славянской 

письменности. Трудности, 

с которыми пришлось 

встретиться 

первопечатнику. 

Особенности построения 

«Азбуки», правила, 

которые изучали дети в 16 

веке 

Чтение и оценка слов Федорова, которыми 

он приветствует ученика: 

«…Если мои труды окажутся достойными 

вашей милости, примите их с любовью. А я 

готов трудиться и над другими угодными 

вам книгами, 

Интерактивное задание: используя 

высказывания И. Федорова, составить 

портрет первопечатника: каким он был, к 

чему стремился, какие желания были у него 

главными. «Помощи прося и поклоны творя, 

к коленям припадая и простираясь перед 

ними на земле; капающими из глубины 

сердца слезами моими ноги их я омывал»; 

«скорби и беды перенесу», лишь бы 

продолжать начатое дело. 

Рассматривание страниц «Азбуки», 

определение правил, которые изучали дети, 

чтобы овладеть грамотой. Беседа: «Можно 

ли назвать И. Федорова педагогом? Знал ли 

он, как нужно учить детей грамоте? 

Воображаемая ситуация: если бы вы жили 

в XVI веке и встретили бы И. Федорова, 

чтобы вы ему сказали? 

18. Налоговая грамотность 

1–2 классы Налог – денежные 

отношения между 

организацией и любым 

работающим человеком, 

необходимая обязательная 

плата государству с любых 

доходов. 

Для чего взимаются 

налоги? Откуда 

государство берет деньги 

для содержания 

учреждений, армии, 

объектов культуры, 

строительства жилья, 

детских садов и школ, 

больниц, стадионов и др.? 

Работа с иллюстрациями,которые 

демонстрируют примеры использования 

налогов. 

Беседа: «На какие деньги строятся 

больницы, детские сады, школы; 

благоустраиваются города, ремонтируются 

дороги?» 

Дискуссия: «Может ли человек отказаться 

платить налоги? Почему говорят, что уплата 

налогов - обязанность гражданина?» 

 

3–4 классы Появление налогов 

связано с возникновением 

государства: это были 

Интерактивное задание: на основе анализа 

иллюстративного материала сформулировать 

ответ на вопрос «Что такое коллективные 
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средства для содержания 

органов власти, армии, 

чиновников. Ни одно 

государство не может 

обойтись без налогов, это – 

основа бюджета страны, 

основной источник дохода. 

Коллективные потребности 

в государстве. 

потребности в государстве?» 

Дискуссия: «Может ли человек отказаться 

платить налоги? Почему говорят, что уплата 

налогов - обязанность гражданина?» 

Интерактивное задание: если человек 

получает зарплату 8 000 руб., а налог 

составляет восьмую часть, то сколько рублей 

будет его налог? 

Дискуссия: «Может ли человек отказаться 

платить налоги? Почему говорят, что уплата 

налогов - обязанность гражданина?» 

19. Непокоренные (блокада Ленинграда) 

1–2 классы Что такое блокада? 900 

дней жизни под обстрелом, 

без продовольствия и 

электричества. Как жили и 

о чём мечтали дети 

блокадного города: 

ленинградский ломтик 

хлеба; печь буржуйка; 

блокадная школа, как 

праздновали Новый год... 

Дорога жизни. 

Посильная   помощь    

детей взрослым: уход за 

ранеными, дежурство на 

крыше. 

 

Просмотр видеофильма «Салют в 

Ленинграде в честь прорыва блокады». 

Беседа: почему ленинградцы плачут во время 

салюта? 

Послушаем звук метронома. О чем он 

подавал сигналы? 

Интерактивное задание: рассматривание 

фото рисунков детей блокадного Ленинграда 

на тему «Ладога – дорога жизни». Беседа: о 

чем рассказывают рисунки детей? Можно ли 

сказать, что авторы рисунков вспоминают 

историю своей жизни? 

Работа с фотографиями: особенности 

учебного класса, чем он отличается от класса 

мирного времени? 

Воображаемая ситуация: представим, что 

мы подошли к памятнику, посвященному 

детям блокадного Ленинграда. Постоим 

около него тихо, поклонимся героям города, 

не сдавшихся врагу, положим цветы 

3–4 классы Блокада Ленинграда: 900 

страшных дней: холод, 

голод,  отсутствие 

электричества, ежедневные 

обстрелы. 

Жизнь в Ленинграде 

продолжалась: работал 

военный завод, убирали 

снег с улиц; по радио шли 

передачи «Говорит 

Ленинград»; работали 

школы и дети учились. 

Дорога жизни, кабель 

жизни; эвакуация детей. 

 Посильная помощь 

детей взрослым: уход за 

ранеными, дежурство на 

крыше. Под грохот 

канонады продолжалась 

культурная жизнь 

Просмотр видеофильма «Салют в 

Ленинграде в честь прорыва блокады». 

Беседа: почему ленинградцы плачут во время 

салюта? 

Работа с фотографиями: оценка эпизодов 

жизни в блокадном городе: дорога жизни, 

кабель жизни, наведение порядка на улице. 

Рассматривание репродукции картины 

художника С. Боим «Ладога – дорога 

жизни». Беседа по вопросам: Кто сидит в 

грузовике? Куда везут детей? Какая стоит 

погода? Чем занят солдат с красным 

флажком? 

Эвристическая беседа: оценка отрывков из 

дневника мальчика Саши (12 лет), что 

работал поваренком в заводской столовой. 

Рассказ учителя о радиопередаче «Говорит 

Ленинград», чтение стихов Ольги Берггольц. 

Рассматривание фотографий: как учились 

дети, чем примечателен учебный класс; 
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блокадного Ленинграда: 

работала филармония, 

блокадный театр, в музеях 

проводились экскурсии, 

печатались газеты и книги, 

работали выставки картин 

ленинградских 

художников. 

Январь 1944 г – снятие 

блокады 

помощь детей взрослым (работа в госпитале, 

дежурство на крышах). 

Интерактивное задание: о чем могут 

рассказать афиши? (описание фактов о 

культурной жизни блокадного Ленинграда) 

Просмотр видео (отрывка): операция 

«Искра». Прорыв блокады Ленинграда: как 

это было? 

 

20. Союзники России 

1–2 классы Кого называют 

союзником? Договор о 

коллективной безопасности 

– объединение государств, 

которые совместно 

борются с терроризмом. 

Экономическое 

сотрудничество государств 

с Россией: Китай, 

Белоруссия. 

Культурное 

сотрудничество государств 

с Россией: спортивные 

соревнования,художестве-

нные выставки, фестивали 

и конкурсы, выступления 

театров 

Интерактивное задание: «Сравним две 

фотографии (на одной люди со сложенными 

на груди руками, на другой – пожимающие 

друг другу руки)». Какую из них можно 

назвать «союзники»? 

Рассказ учителя: страны, которые 

объединились (стали союзниками) в борьбе с 

международным терроризмом. 

Интерактивное задание: на основе 

иллюстраций описать товары, которые 

получает Россия из стран (Китай, 

Белоруссия, Турция, Сирия) 

Просмотр и оценка видео: выступления 

Большого театра за рубежом 

 

3–4 классы Союзники современной 

России. Договор о 

коллективной безопасности 

– объединение государств, 

которые совместно 

борются с терроризмом. 

Научное сотрудничество 

России с Белоруссией, 

Китаем, Индией, Кубой. 

Экономическое 

сотрудничество государств 

с Россией: Китай, Турция, 

Белоруссия, Сирия. 

Культурное 

сотрудничество государств 

с Россией: спортивные 

соревнования,художестве-

нные выставки, фестивали 

и конкурсы, 

выступления театров 

 

Просмотр видео: подписание главами

 государств договора о 

сотрудничестве (В.В. Путин и А.Г. 

Лукашенко) 

Интерактивное задание: подберем 

антонимы и синонимы к слову союзник. 

Сформулируем суждение: кто такой 

союзник. 

Рассказ учителя: что такое научное 

сотрудничество? 

Интерактивное задание: на основе 

иллюстраций описать товары, которые 

получает Россия из стран (Китай, 

Белоруссия, Турция, Сирия) 

Просмотр и оценка  видео: 

параолимпийские соревнования; 

художественные выставки, выступления 

Большого театра за рубежом. 

Интерактивное задание: восстановим 

пословицу. Например, «В одиночку — 

слабы, вместе — сильны». «Где 

большинство, там и сила». 

21. Менделеев. 190 лет со дня рождения 
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1–2 классы Наука и ученые: научные 

открытия позволили 

изменить жизнь человека и 

развивать общество. 

Лаборатория ученого. 

Что в ней происходит? 

Д.И. Менделеев - 

выдающийся ученый-

химик и физик (изучал 

свойства веществ), 

создатель воздушного 

шара. 

Менделеев – педагог, 

профессор химии в 

университете, автор 

учебников по химии. 

Любимые занятия ученого 

в свободное время: 

«чемоданных дел 

мастер», шахматист. 

 

Просмотр видео: открытия человека, 

которые позволили развивать общество 

(паровоз, радио, электричество, космическая 

ракета) 

Интерактивное задание: Нам нужно 

сравнить свойства каких-то веществ, 

например, воды и молока, чая и сока. Что 

нам нужно сделать? Зачем ученый проводит 

опыты, эксперименты? 

Рассказ учителя: Д.И. Менделеев проводит 

опыты с различными веществами, изучая их 

свойства и выделяя похожие свойства 

веществ. 

Работа с иллюстрациями и текстом: 

Менделеев – полет на воздушном шаре. 

Интерактивное задание: выбрать ответ на 

вопрос: «С какой целью создал Менделеев 

воздушный шар? Ответы: он хотел показать 

своим детям Землю из космоса; ему 

нравилось летать; он хотел изучать 

атмосферу. 

Рассматривание фото любимых занятий 

ученого: создание чемоданов, шахматы, 

рисование. 

Дискуссия: Почему Менделеева называли 

«чемоданных дел мастер»? Разве он не мог 

купить себе чемодан в магазине? Можно ли 

по свободным занятиям ученого сказать, что 

он был разносторонним, творческим и очень 

интересным человеком? 

3–4 классы Роль научных открытий в 

жизни и развитии общества 

и человека. Д.И. Менделеев 

– великий химик, физик, 

метеоролог. Исследование 

ученым свойств веществ, 

атмосферы Земли, создание 

бездымного пороха. 

«Хобби» Менделеева: 

«чемоданных дел 

мастер», шахматист, 

художник (создатель новых 

красок) 

 

Интерактивное задание: «Нужно 

проверить, потонет ли в воде данный 

предмет? С чего нужно начать? 

Выберите правильный ответ: спросить у 

взрослых; высказать предположение; 

посмотреть ответ в Интернете. 

Дискуссия: объясним суждение, 

высказанное Менделеевым – «Знать – значит 

предсказывать» 

Работа с репродукциями картин: И. Репин 

«Д.И. Менделеев»; Н. Ярошенко «Д.И. 

Менделеев», В. Петров-Гринев «Портрет 

Д.И. Менделеева (по выбору). Беседа: каким 

изображен Дмитрий Иванович? Какая 

обстановка его окружает? Можно ли 

представить, о чем думает ученый? 

Работа с иллюстрациями и текстом. Тема: 

«Менделеев – полет на воздушном шаре». 

Беседа: «С какой целью создал ученый 

воздушный шар (стратостат)? 

Рассматривание фото любимых занятий 

ученого: создание чемоданов, шахматы, 



 96 

рисование. 

Дискуссия: почему Менделеева называли 

«чемоданных дел мастер»? Разве он не мог 

купить себе чемодан в магазине? Можно ли 

по свободным занятиям ученого сказать, что 

он был разносторонним, творческим и очень 

интересным человеком? 

22. День первооткрывателя 

1–2 классы Первооткрыватели 

первыми открывает новые 

земли, страны, изучают и 

описывает их особенности. 

Российские мореплаватели: 

открывшие Антарктиду (Ф. 

Беллинсгаузена и М. 

Лазарев). Первые 

открыватели космоса: Ю. 

Гагарин, В. Терешкова, А. 

Леонов. 

Проявление интереса и 

уважения к личности 

первооткрывателя, его 

чертам характера: 

целеустремленности, 

смелости, упорству 

Просмотр видео «Антарктида – шестой 

континент 

Рассказ учителя: «Восток» и «Мирный» 

история открытия Антарктиды. 

Рассматривание портретов Ф. 

Беллинсгаузена и М. Лазарева, а также 

парусных кораблей. 

Работа с иллюстрациями: рассматривание 

и описание станций, работающих в 

Антарктиде: «Мирный», «Лазаревская», 

«Прогресс». Беседа: С какой целью 

создаются станции в Антарктиде? 

Интерактивное задание: что ты знаешь о 

первых космонавтах. Рассказы детей на 

основе иллюстраций и картин о космосе А. 

Леонова. 

Интерактивное задание: сделаем первые 

странички нашей классной книги 

«Первопроходцы». 

3–4 классы Первопроходцами 

называют людей, которые 

открывают, изучают и 

описывают новые 

территории Земли, а также 

космос; первыми делают 

важные научные открытия. 

Это –      мореплаватели, 

землепроходцы,первоотк-

рыватели космоса, 

изобретатели, ученые-

медики. 

Проявление интереса и 

уважения   к        личности 

первооткрывателя, его 

чертам характера: 

целеустремленности, 

смелости, упорству 

Воображаемая ситуация: ролевая игра 

«Рассказывают моряки кораблей 

«Нева» и «Надежда» (дети читают или 

рассказывают об отдельных событиях 

кругосветного путешествия Ю. Лисянского и 

И. Крузенштерна). Например, когда 

проходило путешествие, сколько оно 

длилось; в каких странах побывали моряки; 

праздник Нептуна; встреча с аборигенами. 

Интерактивное задание: на основе 

иллюстраций и текста к ним составить 

рассказ о путешествии Миклухо-Маклая. 

Викторина (на основе иллюстраций): 

«Знаешь ли ты?»: Кто открыл радио? Кто 

первым вышел в открытый космос? Кем был 

Пирогов? Кем был Склифосовский? 

Рассматривание и описание героя картины 

художника М. Нестерова 

«Портрет хирурга С. Юдина». Вопросы 

для обсуждения: каким изображен хирург? 

Почему центром картины является рука 

врача? Какие качества героя отразил 

художник? 

Заполним таблицу: каких мы знаем 

первооткрывателей – мореплавателей, 
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землепроходцев, космонавтов, ученых 

23. День защитника Отечества 

1–2 классы Благодарность армии за 

мирную жизнь, за 

проявление патриотических 

чувств, защиту Родины, 

охрану ее рубежей. 

Преемственность 

поколений. 

Армия в годы войны и 

мирное время: всегда есть 

место подвигу. Памятник 

советскому воину в 

Берлине. Качество 

российского воина: 

смелость, героизм, 

самопожертвование 

Просмотр видео: парад Победы 1945 г. 

Беседа: с кем сражалась советская армия? 

Что принесла победа в ВОВ нашей стране и 

миру? Какие чувства испытывают люди 

разных поколений, освободившись от 

фашизма? Интерактивное задание: краткие 

суждения детей по иллюстрациям: 

«Вспомним героев Советского Союза». 

(Например,дважды Герои Советского Союза: 

летчики – В. Алексеенко, Н. Степанян, А. 

Ефимов; танкисты – С. Хохряков, В. 

Архипов, С. Шутов; моряки – В. Леонов (по 

выбору). 

Рассказ учителя об истории памятника 

советскому солдату в Берлине (о Н. 

Масалове). 

3–4 классы Благодарность армии за 

мирную жизнь, за 

проявление патриотических 

чувств, защиту Родины, 

охрану ее рубежей. 

Преемственность 

поколений. 

Страницы    истории 

российской армии. «В 

жизни всегда есть место 

подвигу». Герои России 

мирного времени 

Слушание песни из кинофильма 

«Офицеры» и просмотр соответствующего 

отрывка из фильма Комментарий детей: 

вызвало ли волнение эта песня и эти 

кинокадры? 

Беседа: о каких качествах солдат и 

офицеров советской армии говорится в 

песне? 

Просмотр видео (фотографий): оборона 

Москвы, Сталинградская битва, Курское 

танковое сражение, парад Победы на 

Красной площади (по выбору). 

Беседа: что принесла победа в ВОВ нашей 

стране и миру? Какие чувства испытывают 

люди разных поколений, освободившись от 

фашизма? 

Интерактивное задание: мини-рассказы 

детей на основе иллюстраций на тему «О 

героях мирного времени». Например: О. 

Федора, С. Бурнаев, А. Логвинов, С. 

Солнечников (по выбору). Дискуссия: 

«Думали ли герои, совершая подвиги, о 

каких-то наградах для себя? Назовем 

качества героев». 

Создадим плакат к Дню защитника 

Отечества. Какие слова напишем, как 

благодарность нашей армии за их службу? 

24. Как найти свое место в обществе? 

1–2 классы Твое место в семейном 

коллективе. Твое 

равноправное участие в 

трудовой, досуговой жизни 

семьи. Проявление 

Просмотр видео: коллективный труд 

семьи. Беседа: нравится ли детям работать 

вместе с родителями? 

Дискуссия: обсудим, в каком случае Ира 

поступает как равноправный член семейного 
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активности, 

инициативности в делах 

семейных. 

Классный коллектив – 

это твое детское общество. 

Твои интересы, 

обязанности, друзья в этом 

обществе. 

коллектива: а) Она всегда откликается на 

просьбу бабушки помочь ей; б) Оля всегда 

предлагает бабушке свою помощь. 

Интерактивное задание: оцени ситуации. 

Ответь на вопрос: «Кто из этих детей нашел 

свое место в коллективе». 

1)     Петя хорошо рисует. Но на 

предложение оформить классную газету 

ответил: «Я не могу, некогда мне. Пусть 

Мила рисует». 

2)     Первоклассники готовят концерт к 

Дню учителя. Для выступления нужны 

одинаковые платочки-галстучки. Где их 

взять? Оля предлагает: 

«Меня мама научила вязать. Я свяжу 

платочки-галстучки, будет красиво». 

Интерактивное задание: проанализируй 

пословицы и поговорки. Какие качества 

характеризуют коллектив: соотнеси слово-

качество с соответствующей пословицей. 

«Берись дружно – не будет грузно» 

(согласованность); «В коллективе чужой 

работы не бывает» (взаимопомощь); «В 

согласном стаде волк не страшен» (согласие, 

единство); «Без командира нет коллектива» 

(умение 

подчиняться) 

3–4 классы Школьная жизнь – 

подготовка к взрослой 

жизни в обществе. 

Качества члена детского 

общества, которые 

помогают найти свое место 

в жизни. 

Знаешь ли ты себя: что 

ты хочешь, о чем мечтаешь, 

к чему стремишься, что для 

этого делаешь 

Просмотр видео: спортивные выступления 

детей (художественная гимнастика, 

спортивные танцы, синхронное плавание – 

по выбору) 

Беседа: какие качества членов спортивного 

коллектива помогают им достичь 

слаженности и красоты движений? 

Интерактивное задание: нужно написать 

на листочке свое желание, листочек не 

подписывать. Сложим желания в чудесный 

мешочек, все перемешаем, а теперь оценим, 

какие из желаний относятся наши ученики 

только к себе, а какие – ко всему классу. 

Много ли в нашем обществе эгоистов или 

большинство имеет желания, касающиеся 

благополучия других 

Работа с иллюстративным материалом: что 

главное в жизни этих детей 

– «я хочу, это - мне» или «я могу и должен, 

это – для всех»? Кто из этих детей проявляет 

эгоизм? Кто – равноправный член семейного 

коллектива? 

Интерактивное задание: проанализируй 

пословицы и поговорки. Какие качества 

характеризуют коллектив: соотнеси слово-
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качество с соответствующей пословицей. 

«С ремеслом спеши дружить — в 

коллективе легче жить» (трудовые умения); 

«Веника не переломишь, а по пруту весь 

веник переломаешь» (согласованность, 

дружба); «Что одному трудно, то сообща 

легко» (взаимопомощь). «Без актива нет 

коллектива» (умение подчиняться). 

Сделаем памятку: какие качества нужно 

воспитывать в себе, чтобы в обществе жить в 

мире и согласии? 

25. Всемирный фестиваль молодежи 

1–2 классы Фестиваль молодежи и 

студентов проходит под 

лозунгом «За мир, дружбу, 

солидарность                      и 

справедливость!». 

Фестиваль – это 

возможность молодых 

людей общаться: 

поделиться своими 

планами на будущее, 

рассказать о своей стране, о 

работе или учебе. На 

Фестивале проводятся         

различные 

мероприятия,   собрания, 

диспуты,             дружеские 

соревнования, концерты. 

Россия принимает гостей со 

всего мира дружелюбно и 

гостеприимно 

Просмотр видео: открытие 

Международного фестиваля молодежи и 

студентов в 2017 г. Беседа: для чего 

проводятся Фестивали молодежи. 

Воображаемая ситуация: Представьте, что 

каждый из вас – участник Фестиваля. Вы 

изучили программу и хотите выбрать 

мероприятие, на которое вам хочется пойти. 

Поделитесь своими планами с 

одноклассниками. 

Программа Фестиваля: 1) Образовательная 

программа – «Россия в советское время», 

«День Африки», «День Азии и Океании», 

«День Европы», «Неграмотность в мире и 

борьба с ней». 2) Культурная программа 

– «Джазовый фестиваль», «Музыка 

будущего», «Танцевальная академия» 

Виртуальная экскурсия в образовательный 

центр «Сириус» (работа с иллюстративным 

материалом): что увидят здесь гости 

Фестиваля 

3–4 классы Фестиваль молодежи и 

студентов проходит под 

лозунгом «За мир, дружбу, 

солидарность                        

    и 

справедливость!». 

История рождения 

Фестивалей. 

Фестиваль – это 

возможность молодых 

людей общаться: 

поделиться своими 

планами на будущее, 

рассказать о своей стране, о 

работе или учебе. На 

Фестивале  проводятся 

различные мероприятия, 

собрания, диспуты, 

дружеские соревнования, 

Слушание гимна фестиваля молодежи и 

студентов 2017 года. Беседа: О каких идеях 

Фестиваля говорится в его гимне? (Мы 

открыты всему. Дружба, мир, солидарность. 

Молодежь – создатели новой истории). 

Рассказ учителя: история рождения 

Фестивалей: первый (1947, Прага), второй 

(1957, Москва, последний (2017, Сочи). 

Программа Фестиваля: 1) Образовательная 

программа – «Россия в советское время», 

«День Африки», «День Азии и Океании», 

«День Европы», «Неграмотность в мире и 

борьба с ней». 2) Культурная программа 

– «Джазовый фестиваль», «Музыка 

будущего», «Танцевальная академия»; 

3) Спортивная программа – футбол, 

теннис, фигурное катание, шахматы. 

Виртуальная экскурсия в образовательный 

центр «Сириус» (работа с иллюстративным 
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концерты. Россия 

принимает гостей со всего 

мира дружелюбно и 

гостеприимно 

материалом): что увидят здесь гости 

Фестиваля. Беседа: Для каких ребят создана 

школа «Сириус»? Чем учатся дети. Если бы 

ты был учеником этой школы, какое бы 

выбрал направление образования: Спорт? 

Науку? Искусство? 

Просмотр и оценка видео: что говорят о 

России и россиянах зарубежные гости 

Фестиваля (2017 г)? Изменилось ли 

отношение молодых людей 

разных стран о России? 

26. Первым делом самолеты…. О гражданской авиации 

1–2 классы Гражданской авиации 

России 100 лет. Значение 

авиации для жизни 

общества и каждого 

человека. 

Мечта человека летать 

воплотилась в сказках, 

легендах. Первый самолет 

гражданской авиации в 

России. Типы современных 

самолетов 

Просмотр видео: взлет самолета. 

Беседа: какое чувство у вас возникает, 

когда вы смотрите, как в воздух поднимается 

самолет? летали ли вы на самолете? Ваши 

ощущения (страшно, удивительно, радостно, 

удивительно). 

Работа с иллюстрациями: на чем летают 

герои русских сказок (народных и 

авторских). Например, ступа бабы-Яги, 

ковер-самолет, Конек-Горбунок. 

Рассматривание картины А. Дейнеко 

«Никитка – первый русский летун». Чтение 

учителем отрывка из легенды: «Смерд 

Никитка, боярского сына Лупатова холоп», 

якобы смастерил себе из дерева и кожи 

крылья и 

даже с успехом летал на них». 

Интерактивное задание: сравните два 

числа. В начале XIX века дорога из Москвы в 

Санкт-Петербург на лошадях занимала 4-5 

дней. Сегодня от Москвы до северной 

столицы – 1,5 часа полета. 

Рассказ учителя: первый самолет 

гражданской авиации в России – АНТ-9. 

Просмотр видео: новые самолеты сегодня. 

3–4 классы Гражданской авиации 

России 100 лет. Значение 

авиации для жизни 

общества и каждого 

человека. 

Мечта человека летать 

воплотилась в сказках, 

легендах, летописях. Мечта 

стать летчиком, покорить 

воздушное пространство 

свойственно как мужчинам, 

так и женщинам разного 

возраста. 

Первый самолет 

гражданской авиации в 

Просмотр видео: взлет самолета. 

Беседа: какое чувство у вас возникает, 

когда вы смотрите, как в воздух поднимается 

самолет? летали ли вы на самолете? Ваши 

ощущения (страшно, удивительно, радостно, 

удивительно). 

Рассматривание репродукции картины А. 

Дейнеко «Полет сквозь время». Беседа: 

«Можно предположить, что на картине 

изображена семья – летчик и два его сына? 

Кем хотят стать мальчишки? Кто их 

«заразил» интересом к небу и полетам? 

Будут ли мальчишки летчиками? 

Рассматривание картины А. Дейнеко 

«Никитка – первый русский летун». Чтение 
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России. Типы современных 

самолетов 

учителем отрывка из легенды: «Смерд 

Никитка, боярского сына Лупатова холоп», 

якобы смастерил себе из дерева и кожи 

крылья и даже с успехом летал на них». 

Рассказ учителя: «Первый гражданский 

самолет АНТ-9 (руководитель А. Туполев). 

Просмотр видео: «Авиация XXI века» 

России»: знакомимся с новыми типами 

российских самолетов гражданской авиации. 

Задание: сравните современные самолеты с 

первыми гражданским самолетом АНТ-9 

27. Крым – дорога домой 

1–2 классы Вспомним, что такое 

Крым? Уникальные 

природные места Крыма. 

Города Крыма, его столица. 

Как живет сегодня Крым. 

 

Видео: «Путешествие по Крыму». Работа с 

иллюстрациями: уникальные места природы 

Крыма, столица – Симферополь. Детский 

парк. Парк Салгирка, танк-памятник 

освободителям города от фашистов, 

Крымский театр кукол. 

Воображаемая ситуация: Представьте, что 

вы – жители Крыма. Что бы вы посоветовали 

посмотреть в Крыму ее гостям? 

Работа с иллюстрациями: чем занимаются 

младшие школьники после уроков? 

Фотографии, отражающие, к примеру, игру в 

шашки и шахматы, танцы, занятие лепкой 

или рисованием, театральной деятельностью. 

3–4 классы Крым на карте России. 

История присоединения 

Крыма к России. Крым – 

губерния России с 1783 

года, когда у Белой скалы 

крымчане принесли 

присягу на верность России 

и ее императрице 

Екатерине Великой. Крым 

всегда оставался свободной 

частью России: было 

сохранено другое 

вероисповедание, знати 

присваивался титул 

дворянский титул. Россия 

построила Севастополь - 

крупнейший порт Крыма. 

Как живет сегодня Крым: 

Крымский мост, трасса 

Таврида,благоустройство     

городов,восстановление   се

льского хозяйства, 

народной культуры 

Просмотр видео: Крым на карте России. 

Вид Крыма с высоты птичьего полета. 

Беседа: Опишите, как выглядит полуостров 

Крым с высоты птичьего полета. 

Рассматривание   иллюстраций    и   

 обсуждение    рассказа    учителя: 

«Присоединение Крыма к России в 1783 

году. 

Просмотр видео: Севастополь – 

крупнейший город Крыма, построенный при 

Екатерине Великой. 

Работа с иллюстрациями: 

достопримечательности Севастополя. 

Виртуальная экскурсия: проедем по 

Крымскому мосту. 

Воображаемая ситуация: мы на уроке в 

начальной школе – Урок безопасности. 

Беседа: чему учатся дети на уроке 

безопасности? 

Просмотр видео: музыка и танцы 

крымских татар. Беседа: подберем слова для 

оценки искусства татарского народа 

 

28. Россия – здоровая держава 

1–2 классы Человек должен быть Просмотр видео: гимн «Дети – в спорт». 
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здоров, жизнерадостен, 

закален. Это помогает ему 

многое успевать, успешно 

заниматься трудом, учебой, 

домашними делами. 

Здоровые люди активно 

участвуют в жизни 

общества. 

Что такое здоровый образ 

жизни, как человек должен 

его организовывать. 

Россия – спортивная 

страна 

Беседа: «Как вы понимаете слова гимна: 

«Дети – будущее страны!» 

Эвристическая беседа? «Почему человек 

должен быть здоров, жизнерадостен и 

активен?» 

Интерактивное задание: сравните рисунки 

двух детей, оцените, как они одеты, чем они 

занимаются? Кто из них, по вашему мнению, 

чаще болеет? Работа с текстами 

стихотворений о здоровье и занятиями 

физкультурой. 

Например, «Зарядка» (А. Барто), «Купить 

можно много» (А. Гришин), 

«Солнце воздух и вода» (А. Усачев). 

Работа с иллюстрациями: назовем и 

запишем слова, которые расскажут нам, что 

человек должен делать, чтобы сохранить и 

укрепить здоровье. 

Интерактивное задание: рассмотреть фото 

разных видов спорта, назвать каждый вид. 

Рассказать, каким спортом ты занимаешься 

или хочешь заниматься? 

3–4 классы Человек должен быть 

здоров, жизнерадостен,    

закален. Правила здорового 

образа жизни. 

Российское государство 

заботится о том, чтобы все 

граждане были здоровы, а 

Россия всегда называли 

здоровой державой. В 

России строятся стадионы, 

детские спортивные школы 

и центры, бассейны. Россия 

– мировая спортивная 

держава 

Интерактивное задание: оценим 

пословицы и поговорки, сформулируем 

правила здорового образа жизни. Например, 

пословицы и поговорки: 

«Двигайся больше — проживешь дольше»; 

«Лучше лекарства от хвори нет, делай 

зарядку до старости лет»; «Кто курит табак, 

тот сам себе враг»; «Чтоб больным не 

лежать, нужно спорт уважать», «Кто 

излишне полнеет, тот стареет», «Тот, кто 

закаляется, здоровьем наполняется» (на 

выбор) 

Интерактивное задание: нужно разложить 

иллюстрации на две группы: 

1) Полезно для здоровья; 2) Вредно для 

здоровья. 

Интерактивное задание: на тему 

«Физкультура зимой и летом» предложите 

перечень подвижных игр, физических 

упражнений для проведения интересных, 

веселых и полезных прогулок» 

Игра-соревнование: кто быстрее всех 

найдет ошибки в меню третьеклассника Пети 

(меню дано с нарушением баланса белков-

жиров- углеводов) 

Виртуальная экскурсия в спортивную 

школу (на стадион). Рассказы детей, какую 

спортивную секцию они посещают. 

Беседа: чтобы укрепить свое здоровье, чем 

бы вы хотели заниматься? 
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29. Цирк! Цирк! Цирк! 

1–2 классы Почему и дети, и 

взрослые любят цирк? 

Цирковые            професс

ии. Вспомним великие 

семьи цирковых артистов: 

семья Запашных;  семья 

Кантемировых.Знаменитый 

«Уголок Дурова» и его 

основатель.Великий клоун 

Ю.Никулин. 

Первая     женщина - 

укротительница тигров 

Ю. Бугримова 

Просмотр видео – цирковое представление 

и «Песенки о цирке». Беседа: 

«Любите ли вы цирк?» 

Интерактивное задание: Назови цирковую 

профессию (соедини фото с названием 

цирковых профессий). (Например, 

воздушный гимнаст, клоун, укротитель, 

наездник, жонглёр, акробат) – по выбору. 

Работа с иллюстрациями: знакомство с 

великими цирковыми семьями и цирковыми 

артистами. Описание их цирковой 

деятельности. 

Создадим плакат-аппликацию «Цирк! 

Цирк! Цирк!» 

3–4 классы Страницы истории цирка 

в России. Цирковые 

профессии и их знаменитые 

представители. Великий 

клоун Ю. Никулин. 

Первая        женщина- 

укротительница тигров И. 

Бугримова. 

Просто ли стать 

цирковым артистом? 

Рассматривание фото зрителей во время 

спектакля. Беседа: о чем рассказывает 

мимика, выражение лица зрителей? Можно 

ли по фотографиям ответить на вопрос: 

«Почему все любят цирк?». 

Рассказ учителя с использованием 

иллюстраций: страницы истории цирка в 

России: XVIII век – появление русских 

бродячих артистов; первые стационарные 

цирки братьев Никитиных; самый старый 

цирк в Москве на Цветном бульваре. 

Беседа: в каких городах нашего края есть 

цирк? 

Интерактивное задание: соедини фото с 

названием профессии. (Например, 

воздушный гимнаст, клоун, эквилибрист, 

укротитель, иллюзионист, наездник, 

жонглёр, акробат) – по выбору. 

Прослушивание песни Ю. Никулина «День 

рождения. Старый цирк». Беседа: «Как вы 

понимаете слова в песне: «Голос цирка будто 

голос чуда, чудо не стареет никогда!» 

30. «Вижу Землю» 

1–2 классы Книга Ю.А. Гагарина 

«Вижу Землю». Первые 

впечатления космонавта о 

наблюдениях голубой 

планеты «Земля». 

Страницы рассказа Ю.А. 

Гагарина «Вижу Землю»: 

детство, участие в 

семейном труде, тяготы 

войны, первая профессия, 

желание и стремление стать 

летчиком. Первый полет. 

Как современный 

Видео: пуск корабля-спутника «Восток-1». 

Обсудим: какое слово, сказанное Юрием 

Алексеевичем во время взлета, сейчас знает 

весь мир? 

Читаем, рассматриваем фотографии, 

обсуждаем страницы книги Ю.А. Гагарина 

«Вижу Землю» (детство, первая профессия, 

желание стать летчиком). Оцениваем 

качества характера Юрия, которые помогли 

ему стать настоящим летчиком, а потом и 

космонавтом (ответственность, 

настойчивость, трудолюбие, 

мечтательность). 
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школьник может изучать 

планету Земля? 

Виртуальная экскурсия в планетарий 

3–4 классы Первый космонавт 

России и мира: личность 

Ю.А. Гагарина. Причина, 

по которой космонавт 

решил написать книгу 

«Вижу Землю». Рассказ 

Юрия Алексеевича о своем 

детстве, взрослении и 

подготовка к полету. 

Как современный 

школьник может изучать 

планету Земля? 

 

Видео: пуск корабля-спутника «Восток-1». 

Обсудим: Какое слово, сказанное Юрием 

Алексеевичем во время взлета, сейчас знает 

весь мир? 

Интерактивное задание: на основе 

иллюстраций и отрывков из книги Ю.А. 

Гагарина «Вижу Землю» составить рассказ 

на тему «Простым он парнем был». 

Дискуссия: о каких качествах Юрия-

подростка говорят его слова: «Мы гордились, 

когда впервые что-нибудь получалось 

самостоятельно: удалось ли запрячь лошадь, 

насадить топор на топорище, поправить 

забор…» 

Виртуальная экскурсия в планетарий, в 

музей Космонавтики; восприятие 

репродукций картин А. Леонова о космосе – 

по выбору. 

Беседа: оценим наказ, который оставил 

людям Ю.А. Гагарин: Люди, будем хранить и 

приумножать эту красоту, а не разрушать ее! 

31. 215 лет со дня рождения Гоголя 

1–2 классы Н.В. Гоголь – великий 

русский писатель. Его 

произведения сатирически 

освещают жизнь общества 

XIX века. Удивительные 

факты писателя: сочинение 

стихов в 5 лет; 

загадочность поведения, 

стеснительность; 

суеверность. Увлечения 

Гоголя: любовь к 

рукоделию; умение и 

интерес к приготовлению 

украинских блюд. 

Знакомство и дружба 

Гоголя и Пушкина 

Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю 

в Москве. Бесед: «Сравните изображение 

Гоголя на памятниках. Почему один 

называют «грустным», а второй «веселым»? 

Интерактивное задание: работа с 

иллюстрациями и текстом повести Гоголя 

«Ночь перед Рождеством»: определите, к 

какому тексту относится иллюстрация. 

Рассматривание репродукции картины М. 

Клодта «Пушкин у Гоголя». 

Беседа: «Чем занимаются герои картины?» 

Работа с иллюстрациями: оцените сюжеты 

иллюстраций, определите по ним увлечения 

писателя 

 

3–4 классы Н.В. Гоголь – великий 

русский писатель. Его 

произведения          

сатирически освещают 

жизнь общества XIX века. 

Особенности характера 

писателя:                            

застенчивость, склонность 

к мистике, стремление к 

уединению. Влияние 

склонности писателя к 

Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю 

в Москве. Бесед: «Сравните изображение 

Гоголя на памятниках. Почему один 

называют «грустным», а второй «веселым»? 

Работа с иллюстрациями (видео) к сказке 

«Ночь перед Рождеством». Беседа: есть ли 

среди героев сказочные? Что происходит с 

героями этой рождественской сказки? 

Напоминают ли эти события – народные 

волшебные сказки? 

Интерактивное задание. «Волшебная сила 
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мистике, фантастике на 

сюжеты его произведений 

Знакомство и дружба с 

Пушкиным. 

Интерес           детей     к 

фантастическим 

(сказочным) 

произведениям. Особый 

стиль произведений       

Гоголя: обращение к 

читателю; диалоги, 

народность языка 

 

языка Гоголя»: сравните два разных начала 

рассказа героя. Определите, какое начало 

более занимательное и привлекательное для 

читателя. 

а) Расскажу вам о смешливом деде 

Максиме, который нашел заколдованное 

место. Вот что с ним произошло. Слушайте. 

б) Ей-богу, уже надоело рассказывать! 

Право, скучно: рассказывай да и 

рассказывай, и отвязаться нельзя! Ну, 

извольте, я расскажу, только, ей-ей, в 

последний раз… 

     Вот если захочет обморочить 

дьявольская сила, то обморочит; ей- богу, 

обморочит! 

Рассматривание репродукции картины П. 

Геллер. «Гоголь и Жуковский у Пушкина в 

Царском селе». Беседа: «Чем занимаются 

герои картины?», 

«Почему первым слушателем своих 

произведений Гоголь просил быть 

Пушкина?» 

Работа с иллюстрациями: оцените сюжеты 

иллюстраций, определите по ним увлечения 

писателя 

32. Экологичное потребление 

1–2 классы Экологичное 

потребление – как 

использовать природу, 

чтобы приносить ей как 

можно меньше вреда. Что 

значит – жизнь без отходов: 

отказ от ненужного, 

продление жизни 

вещей, повторное 

использование, экономия 

природного материала 

(воды, света) 

 

Просмотр и обсуждение видео (фото) - 

«Как мусор становится седьмым 

континентом Земли». Беседа: вредит ли 

природе «седьмой континент» (мусорное 

пятно в Тихом океане). 

Воображаемая ситуация. 

1.      Представим,  что   мальчик  порвал  

брюки.  Предложите  способы возможного 

использования этой вещи. 

2.      Бабушка наварила огромную 

кастрюлю каши. Никто уже не хочет ее есть. 

Предложите способы, чтобы кашу не 

выбрасывать. 

Работа с иллюстративным материалом: 

берегут ли природу жители этой квартиры? 

Обсудим: какие таблички-напоминания 

можно сделать в доме, чтобы экономно 

относиться к воде и электричеству. 

3–4 классы Экологичное 

потребление – как 

использовать природу, 

чтобы приносить ей как 

можно меньше вреда. Что 

значит – жизнь без отходов: 

отказ от ненужного, 

продление жизни 

Просмотр и обсуждение видео (фото) - 

«Как мусор становится седьмым 

континентом Земли». Беседа: вредит ли 

природе «седьмой континент» (мусорное 

пятно в Тихом океане). 

Интерактивное задание: что означает 

суждение: «относитесь к покупкам 

вдумчиво». Обсудим ответы: какие из них 
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вещей, сокращение потреб-

ления, повторное 

использование, переработка 

отходов, экономия 

природного материала 

(воды, света) 

 

продуманные? 

Например: если вещь нравится, ее нужно 

купить; нужно уметь отказываться от 

ненужного, но модного; подумать: можно ли 

мои старые вещи переделать; нужно, чтобы в 

доме было много разных продуктов; нужно 

покупать с умом, это сохраняет деньги. 

Проведем мини-исследование: 

проанализируем «рождение» и жизнь какой-

нибудь одежды (например, свитера, брюк): 

покупка шерсти (материала); создание 

выкройки; пошив, покупка пуговиц, молнии; 

сдача вещи на продажу; перевозка вещи в 

магазин; покупка; через месяц ношения 

обливают жирным борщом; пятно не 

отстирывается; вещь выбрасывается… 

Вопрос для обсуждения: можно ли считать 

это экологичным потреблением? 

Задание: заполним памятку «Экологичное 

потребление – это…» 

33. Труд крут! 

1–2 классы Труд – основа жизни 

человека и развития 

общества. Любой труд 

имеет цель, результат. 

Качества труженика, 

которые        определяют 

успешность его трудовой 

деятельности: наличие 

знаний- умений,           

терпение, старательность, 

ответственность, 

аккуратность и др. 

Просмотр видео «Ежик – неумейка». Какое 

качество ежика помогло ему выбраться из 

кастрюли? 

Просмотр видео «Труд гончара». Беседа: 

«Легко ли сделать вазу?»: быстро ли лепится 

предмет из глины; почему гончар должен 

быть внимательным? Аккуратным? 

Получится ли красивый предмет, если 

спешить, не обращать внимание на 

неровности, нарушение пропорций? 

Дискуссия: Вспомним Незнайку – героя 

книги Н. Носова. Незнайка был таким 

любознательным! Он пытался играть на 

трубе, рисовать, писать стихи, даже 

управлять машиной. Почем же у него ничего 

не получалось? 

Интерактивное задание: соединим 

иллюстрацию трудового действия с важным 

условием его успешного выполнения. 

Например, приготовить пирог (знать рецепт 

его приготовления); убрать квартиру (уметь 

включать пылесос); помочь при порезе 

пальца (уметь обрабатывать рану) 

Обсудим вместе: определим значение 

пословиц и поговорок о труде: 

«Нужно наклониться, чтобы из ручья 

напиться»; «Была бы охота, заладится всякая 

работа», «Поспешишь – людей насмешишь». 

Обратим внимание на 

слова, которые очень важны для работы 

(знания, умения, усердие, старание, 
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терпение, желание). 

3–4 классы Страницы   прошлого: 

трудились ли  люди перво-

бытного общества? Труд – 

основа жизни человека и 

развития общества. 

Не только талант 

определяет успешность 

трудовой деятельности. 

Человек должен иметь 

знания и умения, быть 

терпеливым и 

настойчивым, не бояться 

трудностей (труд и трудно 

– однокоренные слова), 

находить пути их 

преодоления. Человек 

должен любить свою 

работу и любую выполнять 

старательно и 

ответственно.В современ-

ных условиях значительная 

часть труда – работа 

коллективная 

 

Просмотр отрывка из мультфильма 

«Нехочуха». Дискуссия: «Может быть прав 

мальчик – герой мультфильма, что легко и 

хорошо жить, если тебя обслуживают 

роботы?» 

Виртуальное путешествие в прошлое. 

Рассматривание иллюстраций на тему 

«Жизнь первобытного общества». Беседа: 

каким трудом занимались первобытные 

люди? Какие цели труда достигались? 

Дискуссия на основе рассматривания 

пейзажа И. Левитана. Вопрос для 

обсуждения: «Только ли талант художника 

определяет ценность его живописи?» 

(умение наблюдать, чувствовать цвет, форму, 

пространство, владеть кистью и красками). 

Интерактивное задание: «Как хлеб на стол 

пришел?» На основе иллюстративного 

материала ответить на вопросы: «Как 

доказать, что деятельность хлебороба носит 

коллективный характер?», «При каком 

условии деятельность хлеборобов будет 

успешной? 

Работа в группах: определите значение 

пословиц и поговорок о труде. 

«Яблоню ценят по плодам, а человека – по 

делам», «Не лежи на печи, будешь есть 

калачи», «Не делай наспех, сделаешь курам 

нас мех» 

34. Урок памяти 

1–2 классы Что такое память 

человека? Память 

начинается с семьи, 

детства, школы 

Что такое память 

поколений? Страницы 

прошлого, которые нельзя  

забывать. 

Преемственность в 

трудовой деятельности: 

декоративно- прикладное 

искусство народов России. 

Трудовые династии. 

Качества       россиянина, 

которые переходят из 

поколения в поколение. 

 

Встреча с выпускниками школы: что они 

помнят о своей школьной жизни? 

Эвристическая беседа:   что   может  

 рассказать   семейный   альбом? 

Рассказы детей о своем семейном древе. 

Просмотр видео: вспомним героические 

страницы истории России. Назовем 

историческое событие и его влияние на 

жизнь общества и каждого его члена 

Беседа: какое чувство объединяло граждан 

России, когда Родине грозила опасность? 

Ролевая игра на основе воображаемой 

ситуации: «мастера игрушки» описывают 

игрушку: как называется, для чего 

предназначена, из чего сделана, где 

производится (например, Хохломская, 

Городецкая, Дымковская, Филимоновская, 

матрешка из Сергиева Посада – по выбору) 

Обсуждение значения поговорки: «Умелец 

да рукоделец себе и другим радость 
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приносит» 

Работа с иллюстрациями Трудовые 

династии необычных профессий. 

Например, Дуровы, Запашные. 

3–4 классы Зачем человеку 

историческая память? 

Может ли общество 

существовать без 

исторической памяти? 

Страницы героического 

прошлого, которые нельзя 

забывать. Преемственность 

поколений в области 

трудовой деятельности, 

образования, науки. 

Качества россиянина, 

которые переходят из 

поколения в поколение. 

Музеи, книги, 

произведения живописи как 

хранители исторической 

памяти. 

Память и профессия 

человека:                  

знаменитые 

профессиональные 

династии России 

 

Встреча с выпускниками школы: что они 

помнят о своей школьной жизни? 

Просмотр видео: что такое историческая 

память? Беседа: может ли человек и 

общество жить без памяти о прошлом? Что 

каждый из вас помнит о своем детстве? Эти 

воспоминания приятны, нужны вам? 

Интерактивное задание: соотнесите 

иллюстрацию о героическом прошлом 

России с названием события. Какое чувство 

объединяло граждан России, когда Родине 

грозила опасность? Какие качества 

проявляли герои этих событий? 

Работа с иллюстративным материалом: 

сравнение школы Древней Руси с 

современной школой; число факультетов в 

МГУ имени Ломоносова в год его открытия 

и сегодня. Формулирование суждений: вклад 

в развитие общества научных открытий 

(например, радио, телевидения, компьютера). 

Дискуссия: может ли современное общество 

отказаться от музеев, 

книг, произведений живописи? 

Рассказ учителя: профессиональные 

династии России (ученых, врачей, 

музыкантов и др.). Вопрос для обсуждения: 

«Почему дети выбирают профессии своих 

родителей? 

35. Будь готов! Ко дню общественных организаций 

1–2 классы 19 мая – День детских 

общественных 

организаций.Что такое   

общественная организация? 

Чем занимаются 

общественная организация 

(общественное           

движение) 

«Школа    безопасности», 

«Зеленая планета»? 

Как мы видим наше 

участие в общественном 

движении детей и 

молодежи? 

Просмотр видео: поздравление всех 

школьников с Днем детских общественных 

организаций. 

Работа с иллюстративным материалом: 

чем занимаются общественные организации 

«Школа безопасности», «Зеленая планета». 

Интерактивное задание на основе 

воображаемой ситуации: если бы мы были 

членом одной из этих организаций, чем мы 

мне хотелось заниматься? 

Коллективный диалог: составим 

поздравление с Днем общественных 

организаций 

3–4 классы История рождения 

советских общественных 

организаций: 

«Звездочка»,       пионерс

Просмотр видео: детские общественные 

организации Советского Союза: как они 

возникли и чем занимались. 

Интерактивное задание. Послушаем 



 109 

кая организация имени 

Ленина,комсомол.                

  Участие общественных 

организаций 

(общественных движений) 

в жизни общества. Чем 

занимаются   общественная 

организация (общественное 

движение) «Зеленая 

планета»,«Детский   орден 

милосердия»,  «Интеллект 

будущего». Наше участие в 

общественном движении 

детей и молодежи 

представителей разных движений. 

Проанализируем их девизы. Сделаем вывод: 

какой деятельностью занимаются их члены. 

Предложим организациям дополнить их план 

мероприятиями. 

«Движение первых»: взаимопомощь, 

историческая память, культура народов 

России. 

«Интеллект будущего»: конкурсы и 

соревнования. 

«Детский орден милосердия»: помощь 

детям, испытывающим трудности в учении. 

Дискуссия: если бы мы создавали 

общественную организацию или 

общественное движение, какой бы выбрали 

девиз? 

 

36. Русский язык великий и могучий. К 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина 

1–2 классы А.С. Пушкин – великий 

русский поэт. Детство 

Саши Пушкина – влияние 

бабушки и няни. 

Темы сказок поэта, 

схожие с народными 

сказками. 

Народность языка в 

поэзии А.С. Пушкина, 

использование разговорной 

речи 

 

Просмотр видео – А.С. Пушкин «Няне». 

Беседа: «Какие строки стихотворения 

говорят об отношении поэта к своей няне? 

Рассматривание репродукции картины А. 

Непомнящего «Детство Пушкина». 

Разыгрывание сценки: 

Саша: - Еще, нянюшка, еще! 

Няня: - Поздно, голубчик Александр 

Сергеевич, спать пора… Ну да ладно, слушай 

еще. У моря-лукоморья стоит дуб, а на том 

дубу золотые цепи… 

Интерактивное задание: соотнести 

иллюстрацию к сказке А.С. Пушкина со 

строчками из текста сказки. 

Чтение по ролям отрывков из сказок А.С. 

Пушкина: диалог в сказке 

3–4   классы А.С. Пушкин – великий 

русский поэт. Поэзия 

Пушкина известна и 

любима во всем мире. 

Условия жизни, которые 

повлияли на становление 

таланта поэта: влияние 

бабушки и няни; учеба в 

Царскосельском лицее. 

А.С.  Пушкин     - 

преобразователь 

литературного русского 

языка. Он приблизил его к 

народному языку, отошел 

от высокопарного стиля, 

ввел живую разговорную 

речь 

Рассматривание фото книг стихов А.С. 

Пушкина, переведенных на иностранные 

языки. Индивидуальное задание детям – 

перевод названий с английского 

(французского, немецкого) языка. 

Работа с иллюстративным материалом: 

описание портретов бабушки и няни 

Александра Сергеевича. 

Воображаемая ситуация. Представим, что 

мы можем наблюдать, как Пушкин читает 

стихи няне. Рассмотрим рисунок Н. Ильина: 

«Пушкин и няня. Зимний вечер», прочитаем 

отрывок из стихотворения. 

Рассматривание репродукции картины И. 

Репина «Пушкин на лицейском экзамене». 

Беседа: «Увлечен ли поэт чтением своего 

стихотворения? Как реагирует Державин на 

его выступление?». Оценка слов Державина 
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«Прекрасно! Великолепна! Господа, да это 

истинная поэзия!» 

Интерактивное задание: оценим 

разговорный стиль поэзии А.С. Пушкина, 

близость языка к народному, яркость, 

выразительность языка (на примерах из его 

произведений) 

 

2.1.10. Рабочая программа курса внеурочной деятельности социальной 

направленности «Сказкатерапия» 

Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать динамику:  

1) понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения 

других людей;  

2) принятия и освоения своей социальной роли;  

3) потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными 

ритуалами социального взаимодействия;  

4) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

ситуациях взаимодействия;  

5) способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем;  

6) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

7) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде;  

8) овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения 

в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в 

различных видах учебной и внеурочной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО за 

исключением:  

готовности слушать собеседника и вести диалог; 

готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

определения общей цели и путей ее достижения; умения договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского 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: 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

с помощью учителя формулировать цель; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 
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формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования);  

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного 

языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете; 

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 

диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других обучающихся, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

Содержание 

Тема 1 Мамина забота. Работа направлена на коррекцию взаимоотношений ребенка и 

мамы.  Мамин портрет. Любовь мамы. Сердце матери. Материнские руки. Подвиг мамы. 

Забота мамы. 

Тема 2 Мудрость отца. Тема о роли отца в жизни семьи, о взаимоотношениях с отцом 

и ребенком. Мудрость отца. Роль отца. Любовь отца. 

Тема 3 Братья и сестра. Наши родители. Конференция мамы и папы. Старшие и 

младшие. Братская любовь. Вместе с братом и сестрой. Праздник знакомство. 
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Тема 4 Пожилые люди. Пожилые люди. Мудрая старость. Опора семьи. Вечер 

бабушек и дедушек. 

Тема 5 Школа и семья. Солнце семьи. Счастливая семья. Дерево семьи. Школа семьи. 

Моя будущая семья. Дети и взрослые. 

Тема 6 Воспитание человечности. Чудеса детства. Поэзия детства. Хорошее 

воспитание. Настоящий воспитатель. Воспитание человечности. 

Тематическое планирование 

1КЛАСС 

№ п/п Название разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Примечание 

1 Мамина забота 10 http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640 

2 Мудрость отца 10 http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640 

3 Братья и сестра 7 http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640 

4 Пожилые люди 4 http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640 

5 Школа и семья 2 http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640 

Общее количество часов по 

программе 

33  

 

1 КЛАСС (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) 

№ п/п Название разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Примечание 

1 Мамина забота 6 http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640 

2 Мудрость отца 4 http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640 

3 Братья и сестра 7 http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640 

4 Пожилые люди 4 http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640 

5 Школа и семья 7 http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640 

6 Воспитание человечности 5 http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640 

Общее количество часов по 

программе 

33  

 

2 КЛАСС 

№ п/п Название разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Примечание 

1 Мамина забота 7 http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640 

2 Мудрость отца 3 http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640 

3 Братья и сестра 7 http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640 

4 Пожилые люди 4 http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640 

5 Школа и семья 8 http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640 

6 Воспитание человечности 5 http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640 

Общее количество часов по 

программе 

34  

 

3 КЛАСС 

№ п/п Название разделов и 

тем программы 

Количество 

часов 

Примечание 

1 Мамина забота 7 http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640 

2 Мудрость отца 3 http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640 

3 Братья и сестра 7 http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640 

4 Пожилые люди 4 http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640 

5 Школа и семья 7 http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640 

6 Воспитание 6 http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640 



 113 

человечности 

Общее количество часов по 

программе 

34  

4 КЛАСС 

№ п/п Название разделов и 

тем программы 

Количест

во часов 

Примечание 

1 Мамина забота 7 http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640 

2 Мудрость отца 3 http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640 

3 Братья и сестра 7 http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640 

4 Пожилые люди 5 http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640 

5 Школа и семья 7 http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640 

6 Воспитание 

человечности 

5 http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640 

Общее количество часов по 

программе 

34  

 

2.1.11. Рабочая программа курса внеурочной деятельности общекультурной 

направленности «Я - курянин» 

Планируемые результаты 

Изучение курса «Я-курянин» на уровне начального общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате освоения курса в начальной школе у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

уважительное отношение к своему краю, городу, его истории, любви к родному краю, 

своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от 

возраста, национальности, вероисповедания; 

понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 

природе, обществе, правильного взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 

понимание важности и необходимости памяти о соотечественниках как свойстве 

культурного человека; 

формирование основ экологической культуры; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

фиксирование с помощью фотосъёмки красивые ландшафты города, села для выставки 

в классе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения курса в начальной школе у обучающегося будут сформированы 

следующие метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные универсальные учебные действия: 

пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя; 

понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

проявлять индивидуальные творческие способности в игре, этюдах, чтении по 
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ролям, инсценировании. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность; 

работать в группе, учитывать мнения партнёров; 

обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения; 

предлагать помощь и сотрудничество; 

слушать собеседника; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

приходить к общему решению; 

осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате освоения курса в начальной школе обучающийся научится: 

объяснять, что такое Краеведение, что оно изучает, его цели и задачи; 

называть государственные символы Курской области; 

ориентироваться на картах Курской области и России, называть соседей нашего края, 

людей разных национальностей, населяющих наш край; 

называть достопримечательности края, города, района, фамилии и произведения 

курских писателей; 

рассказывать о своей семье, друзьях, классе, школе, домашних животных; 

охранять природу родного края; 

наблюдать и выделять характерные особенности природных объектов Курской области; 

соблюдать общепринятые правила поведения в обществе, правила дорожного 

движения; 

выбирать способ поведения в соответствии с этими правилами;  

добросовестно выполнять обязанности учащихся школы; 

ставить перед собой цель и достигать ее самостоятельно или с помощью учителя; 

анализировать свою работу, исправлять ошибки, восполнять пробелы в знаниях из 

разных источников информации; 

создавать творческие работы, поделки, рисунки, доклады, фото-коллажи с помощью 

взрослых или самостоятельно; 

вести исследовательскую работу и участвовать в проектной деятельности 

самостоятельно или с помощью взрослых. 

Содержание 

1 КЛАСС 

Введение 

Что изучает краеведение. Цель и смысл изучения краеведения. 

Раздел 1 «Я живу в России» 

Понятие «родина», «малая родина». Карта России. Взаимосвязь понятий – 

«курянин», «россиянин». 

Понятие «Россия», «столица». Символика. 

Курск – областной центр. Города Курской области. Символика. 

Семья. Традиции семьи. Понятия «родные», «родственники», «семья». 

Домашние питомцы. Мы в ответе за тех, кого приручили. 

Моя улица. Дорога от дома до школы. 

Раздел 2 «Без прошлого нет настоящего» 

Моя школа. История школы. Формирование устойчивой позиции ученика. 

История возникновения Курска. 

Памятники архитектуры Курской области. 

Формирование понятий «музей», «краеведческий музей». Значение музеев. 
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Посещение школьного краеведческого музея. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Раздел 1 «Природные богатства Курского края» 

Зеленые насаждения на улицах города (села), их роль. Растения ядовитые, 

неядовитые. 

Птицы Курской области. Бережное отношение к птицам. 

Курский соловей – символ Курского края. 

Понятие «заповедник», его значение. 

Красная книга Курской области. 

Раздел 2 «Край, которым я горжусь». 

Семь чудес Курской области: природные и культурно-исторические 

достопримечательности Курской области. 

Таланты Курского края. 

2 КЛАСС 

Введение 

Что изучает краеведение. Цель и задачи изучения краеведения. Что значит быть 

краеведом. 

Раздел 1 «Я живу в России» 

Понятие «родина», «малая родина». Карта России, её изучение. Взаимосвязь 

понятий – «курянин», «россиянин». 

Понятие «Россия», «столица». Значение и значимость Курска, Курской области для 

страны в целом и для каждого человека в отдельности. 

Курск – областной центр. Города Курской области. Символика. 

Практическая работа с картами России, Курской области. 

Семья. Традиции семьи. Понятия «родные», «родственники», «семья». 

Родословная. Генеалогическое древо. 

Домашние питомцы. Мы в ответе за тех, кого приручили. 

Моя улица. Дорога от дома до школы. 

Раздел 2 «Без прошлого нет настоящего» 

Моя школа. История школы. Формирование устойчивой позиции ученика. 

История возникновения Курска. 

Знаменский собор – исторический центр и духовный смысл города Курска. 

История местечка Коренная пустынь. 

Формирование понятий «музей», «краеведческий музей». Значение музеев. 

Посещение школьного краеведческого музея. Правила поведения в музее. 

Раздел 3 «Природные богатства Курского края» 

Зеленые насаждения на улицах города (села), их роль. Растения ядовитые, 

неядовитые. 

Собственная и экологическая безопасность. Экологические проблемы края. 

Птицы Курской области. Распознавание птиц, их повадки. Бережное отношение к 

птицам. 

Курский соловей – символ Курского края. 

Понятие «заповедник», его значение. Центрально-Черноземный государственный 

природный биосферный заповедник имени профессора В.В. Алехина. Стрелецкая степь. 

Красная книга Курской области, её значение. Флора и фауна Курского края. 

Раздел 4 «Край, которым я горжусь». 

Семь чудес Курской области: природные и культурно-исторические 

достопримечательности Курской области. 

Знаменитые люди Курского края 

3 КЛАСС 

Введение 

Краеведение. Цель и задачи изучения курса краеведения. Курские краеведы. 
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Раздел 1 «Без прошлого нет настоящего» 

История основания города, поселения людей, проживавших на территории Курской 

области до 1032 г. 

Исторические памятники архитектуры. 

Особенности постройки домов. Символика в строительстве. Особенности курской 

избы. 

Особенности убранства дома, его традиции. 

Русский народный костюм. Курский костюм. Символика в костюме. 

Традиции ремесла края. 

История и география гончарного ремесла края. Суджанская и Кожлянская 

народные игрушки, их отличия. 

Раздел 2 «Художественная культура Курского края» 

Фольклор – духовное богатство курян. Сказки, песни, частушки, пословицы, 

поговорки, праздники, обряды курян. Особенности курского говора. 

Народные таланты Курского края. 

Биография поэтов и писателей, живших и работавших в Курской области, их 

творчество (А. Гайдар, Е. Носов, К. Воробьев, А. Фет, А. Харитановский и др.). 

Курск театральный. История театров Курска. Биографии выдающихся актеров, 

режиссеров прошлых лет и современности (М. Щепкин, Н. Светловидов, Ю. Бурэ и др.). 

Правила поведения в театре. 

Биография знаменитх художников, скульпторов, их творчество (К. Трутовский, Е. 

Шварц, К. Малевич, А. Дайнека, В. Клыков и др.). 

Биография знаменитых композиторов, исполнителей, музыкантов, танцоров ( А. Абаза, 

Н. Плевицкая, Г. Свиридов и др.). Знакомство с филармонией, музыкальными школами.  

4 КЛАСС 

Введение 

Значение краеведения для современника. Цели, задачи изучения курса краеведения. 

Раздел 1 «Природные богатства курского края» 

Курск географический. 

Курск на карте России, мира, особенности климата, рельеф. 

Биография и открытия Г.Шелихова. 

Топонимика. Что изучает топонимика. Топонимы Курска и Курской области. 

КМА. Михайловский ГОК. Виды полезных ископаемых, встречающиеся на 

территории области. Железная руда, ее свойства. 

Водное богатство края. Реки, протекающие по территории Курска и области, их 

география, особенности их флоры, фауны и пр. 

Проблемы экологии водных ресурсов края. Безопасность поведения на воде. 

Раздел 2 «Без прошлого нет настоящего» 

История курских старинных усадеб (усадьба Нелидовых (с. Моква Курский район), 

усадьба И. Т. Викторова «Дворец для любимой» (село Сафоновка Кореневского района), 

усадьба А. А. Фета (с. Воробьевка, Золотухинский район), усадьба Марьино, дворец 

Барятинских (Рыльский район), усадьба Мазепы (с. Ивановское Рыльский район) и пр.) 

Духовное богатство нашего края, храмы, жизнь и деяния курян, посвятивших себя 

святому служению Отечеству (преподобный Феодосий Печерский, преподобный Серафим 

Саровский). 

Познакомить с историей возникновения монастыря Коренная пустынь. 

Возрождение духовной обители. 

Курск в годы Великой Отечественной войны. Курская битва. 

Жизнь, судьба, подвиги детей в годы ВОВ. 

Раздел 3 «Край, которым я горжусь» 

Герои-земляки. 
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Знакомство с биографиями уроженцев и жителей Курска, героев Советского Союза, 

Российской Федерации, исторических личностей, принесших славу городу, России на 

военном поприще (В. Александрюк, С. Булычев, В. Бочаров, Е. Зеленко, А. Боровых, К. 

Рокоссовский, А. Хмелевской - Герои Советского Союза, Российской Федерации, В. 

Кирпиченко - советский разведчик, А. Сергеев - герой русско-японской войны, М. Шехавцов 

- герой Отечественной войны 1812 года, А. Шейн - первый русский генералиссимус и др.). 

Знакомство с биографическими сведениями известных людей, прославившихся в науке 

(М. Алисов - изобретатель наборной машины, В. Алехин - русский и советский геоботаник, 

степевед, флорист, Н. Алексапольский – ученый-геодезист, М. Гуревич - советский инженер-

авиаконструктор, В. Котельников - учёный, заслуженный изобретатель РСФСР, Ф. Семенов - 

русский астроном-любитель, А. Снегирев - изобретатель управляемого аэростата, А. 

Уфимцев - советский изобретатель и авиационный конструктор, В. Шухов - великий 

инженер). 

Курск современный. Тенденции развития города в области строительства, 

промышленности, сельского хозяйства, образования, культуры, науки, искусства, 

спорта и пр. 

Курская антоновка - символ нашей области. 

Курск - город будущего. 

Тематическое планирование 

1 КЛАСС  

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество 

часов 

 

Примечание 

1 

Введение 1 https://kurskadmin.gosu

slugi.ru/gorod-

kursk/istoriya/ 

https://www.kurskadmin

.ru/info 

2 

Я живу в России  11 https://kray.kurskonb.ru/ 

https://priroda.kursk.ru/a

bout/page-87090/ 

3 

Без прошлого нет настоящего 21 https://дом-

родословия.рф/blog/c

hto-takoe-semejnye-

tradicii 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
33 

 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  КЛАСС 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество 

часов 

 

Примечание 

1 
Природные богатства Курского 

края 

21 https://torise.ru/7-chudes-

sveta-kurskoy-oblasti/ 

2 

Край, которым я горжусь 12 https://kray.kurskonb.ru/ 

http://kursk-

museum.ru/affiliates/ponyirovs

kiy-istoriko-memorialnyiy-m/ 

https://kurskadmin.gosuslugi.ru/gorod-kursk/istoriya/
https://kurskadmin.gosuslugi.ru/gorod-kursk/istoriya/
https://kurskadmin.gosuslugi.ru/gorod-kursk/istoriya/
https://www.kurskadmin.ru/info
https://www.kurskadmin.ru/info
https://kray.kurskonb.ru/
https://priroda.kursk.ru/about/page-87090/
https://priroda.kursk.ru/about/page-87090/
https://дом-родословия.рф/blog/chto-takoe-semejnye-tradicii
https://дом-родословия.рф/blog/chto-takoe-semejnye-tradicii
https://дом-родословия.рф/blog/chto-takoe-semejnye-tradicii
https://дом-родословия.рф/blog/chto-takoe-semejnye-tradicii
https://torise.ru/7-chudes-sveta-kurskoy-oblasti/
https://torise.ru/7-chudes-sveta-kurskoy-oblasti/
https://kray.kurskonb.ru/
http://kursk-museum.ru/affiliates/ponyirovskiy-istoriko-memorialnyiy-m/
http://kursk-museum.ru/affiliates/ponyirovskiy-istoriko-memorialnyiy-m/
http://kursk-museum.ru/affiliates/ponyirovskiy-istoriko-memorialnyiy-m/
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http://kursk-museum.ru/ 

Общее количество часов по программе 33  

 

2 КЛАСС  

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

тем программ 

Количество 

часов 

Примечание 

1 

Введение 1 https://kurskadmin.gosuslugi.ru/gor

od-kursk/istoriya/ 

https://www.kurskadmin.ru/info 

2 

 Я живу в России 12 https://kray.kurskonb.ru/ 

https://priroda.kursk.ru/about/page-

87090/ 

3 

Безпрошлогонетнастоящего 6 https://kurskadmin.gosuslugi.ru/gor

od-kursk/istoriya/ 

https://www.kurskadmin.ru/info 

4 

ПриродныебогатстваКурског

окрая 

12 https://дом-

родословия.рф/blog/chto-takoe-

semejnye-tradicii 

https://geraldika.ru/ 

5 
Край, которым я горжусь 7 https://kray.kurskonb.ru/ 

http://kursk-museum.ru/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
34  

 

3 КЛАСС  

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество 

часов 

Примечание 

1 
Введение 1 https://gorenka.org/ 

http://kurskonb.ru/ 

2 

Без прошлого нет настоящего 18 https://kurskadmin.gosuslu

gi.ru/gorod-kursk/istoriya/ 

https://www.kurskadmin.ru/

info 

3 

Художественная культура Курского 

края 

15 

 

http://kursk-museum.ru/ 

http://kurskonb.ru/virt/folk/

index.html 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
34  

 

4 КЛАСС  

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество 

часов 
Примечание 

1 Введение 1 https://gorenka.org/ 

2 Природные богатства Курского 8 https://gorenka.org/ 

http://kursk-museum.ru/
https://kurskadmin.gosuslugi.ru/gorod-kursk/istoriya/
https://kurskadmin.gosuslugi.ru/gorod-kursk/istoriya/
https://www.kurskadmin.ru/info
https://kray.kurskonb.ru/
https://priroda.kursk.ru/about/page-87090/
https://priroda.kursk.ru/about/page-87090/
https://kurskadmin.gosuslugi.ru/gorod-kursk/istoriya/
https://kurskadmin.gosuslugi.ru/gorod-kursk/istoriya/
https://www.kurskadmin.ru/info
https://дом-родословия.рф/blog/chto-takoe-semejnye-tradicii
https://дом-родословия.рф/blog/chto-takoe-semejnye-tradicii
https://дом-родословия.рф/blog/chto-takoe-semejnye-tradicii
https://geraldika.ru/
https://kray.kurskonb.ru/
http://kursk-museum.ru/
https://gorenka.org/
http://kurskonb.ru/
https://kurskadmin.gosuslugi.ru/gorod-kursk/istoriya/
https://kurskadmin.gosuslugi.ru/gorod-kursk/istoriya/
https://www.kurskadmin.ru/info
https://www.kurskadmin.ru/info
http://kursk-museum.ru/
http://kurskonb.ru/virt/folk/index.html
http://kurskonb.ru/virt/folk/index.html
https://gorenka.org/
https://gorenka.org/
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края https://maps-

online.ru/kurskaya-oblast/so-

sputnika/ 

3 
Без прошлого нетнастоящего 

13 
https://www.deinekagallery.ru/ 

http://kurskonb.ru/ 

4 
Край, которым я горжусь 

12 
hhttp://new.kiro46.ru/images/ok

ch2022.pdf ttps://gorenka.org/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
34  

 

2.2. Программа формирования УУД у обучающихся 

 

 Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит основой 

для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного 

подхода и призвана способствовать реализации развивающего потенциала начального 

общего образования обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей 

за счет развития УУД, лежащих в основе умения учиться. Это достигается путем освоения 

обучающимися с ЗПР знаний, умений и навыков по отдельным учебным предметам, курсам 

коррекционно-развивающей области. При этом знания, умения и навыки рассматриваются 

как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с практическими действиями 

самих обучающихся. Качество усвоения знаний, умений и навыков определяется освоением 

УУД. 

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры начального 

общего образования данной группы обучающихся; определяет состав и характеристики 

универсальных учебных действий, доступных для освоения обучающимися с ЗПР в младшем 

школьном возрасте; выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров 

начального общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

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

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

адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 

коммуникативных задач; 

опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и 

стремления следовать им; 

https://maps-online.ru/kurskaya-oblast/so-sputnika/
https://maps-online.ru/kurskaya-oblast/so-sputnika/
https://maps-online.ru/kurskaya-oblast/so-sputnika/
https://www.deinekagallery.ru/
http://kurskonb.ru/
https://gorenka.org/
https://gorenka.org/
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ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 

восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности; 

внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

развития эстетических чувств; 

развитие умения учиться на основе: 

развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 

формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и к 

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

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

формирования целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим угрозу 

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

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщенные действия, 

открывает обучающимся с ЗПР возможность широкой ориентации в учебных предметах, в 

строении самой учебной деятельности, способствует освоению компонентов учебной 

деятельности, развитию познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует протекание 

процесса учения. 

Функциями УУД выступают: 

обеспечение обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять процесс 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и 

эффективного усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в процессе 

изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области; 

оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции посредством 

формирования УУД; 

обеспечение преемственности образовательного процесса. 

Программа формирования УУД направлена на формирование у обучающихся 

личностных результатов, а также регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных 

действий. 

Личностные результаты включают: 

внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 

ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

"хорошего ученика"; 

мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

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

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

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

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

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

поступках; 

ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в 

доступных видах деятельности; 

принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой; 

овладение доступными видами искусства. 

Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, других 

обучающихся, родителей (законных представителей) и других людей; 

адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных способов 

деятельности; различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, 

использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и 

учебной деятельности; 

осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

Познавательные УУД представлены следующими умениями: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве; 

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

решения задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и 

классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-поисковую 

роль зрения; 

владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 
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адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ 

и дистанционного общения; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие для 

решения различных коммуникативных задач; 

использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, реализуется в рамках 

целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

курсов коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

На уровне начального общего образования формирование УУД осуществляется на 

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

"Математика", "Окружающий мир (человек, природа, общество)", "Музыка", 

"Изобразительное искусство", "Технология (труд)", "Физическая культура" и на 

коррекционных курсах. 

Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для формирования 

УУД. 

 

2.3. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с 

ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной 

и методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

Задачи программы: 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 

своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических и 

психологических средств воздействия в процессе комплексной психолого-педагогической 

коррекции; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной 

и методической помощи по социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и освоение ими 

АООП НОО; 

систему комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР 

в условиях образовательного процесса, включающего: психолого-педагогическое 

обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей; 

мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности в освоении АООП НОО; 

корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогических работников, специалистов в области коррекционной педагогики и 

психологии, медицинских работников (при наличии). Организации и других организаций, 

специализирующихся в области социально-психолого-педагогической поддержки семьи и 

других социальных институтов, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

 

2.3.1. Принципы коррекционной работы 

1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения с учетом личностных изменений. 

4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития. 

5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 

методов, техник и приемов коррекционной работы. 

6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского 
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блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы. 

7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

обучающегося и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 

через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, 

занятия ритмикой); 

в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь 

в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение 

обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения 

мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием ФАОП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: развития познавательной сферы, специфических трудностей 

в овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; развития 

эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей; определения социальной 

ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося; 

мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

НОО; 

анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогическими работниками); 

формирование в классе психологического климата, комфортного для всех 

обучающихся; 

организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 



 125 

разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приемов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 

поведения; 

социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся; 

консультативную помощь семье в вопросах воспитания и оказания возможной помощи 

обучающемуся в освоении АООП НОО. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам, связанным с особенностями осуществления 

процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогическими 

работниками и сверстниками, их родителями (законными представителями). 

Информационно-просветительская работа включает: 

проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально типологических особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их 

психологической компетентности; 

психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью 

формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания ФАОП 

НОО педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной 

работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность 

до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных 

стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы 

(класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования. Предпочтительно наличие специалистов в штате 

образовательной организации. При необходимости Программу коррекционной работы может 

осуществлять специалист, работающий в иной организации (Центре психолого-

педагогической коррекции и реабилитации, ПМПК). 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Организации, обеспечивающее 

комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное 
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партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

многоаспектный анализ психофизического развития обучающегося с ЗПР; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с 

ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 

развития; 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения 

обучающихся с ЗПР; 

сотрудничество со средствами массовой информации; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы 

коррекционных курсов, систему комплексного психолого-педагогического обследования 

обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское), описание специальных условий 

обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения программы 

коррекционной работы, механизмы реализации программы. 

 

2.3.2. Курсы коррекционно-развивающей области  

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: "Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия), 

"Ритмика" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия). 

 

2.3.2.1 Коррекционный курс Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные). Логопедические занятия 

 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной 

речи. 

Основными направлениями логопедической работы являются: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; 

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других 

познавательных процессов). 

 

Программа логопедических занятий для детей с ОВЗ (ЗПР),  

обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования 
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Программа коррекционно- развивающей работы для обучающихся 1 

классов с задержкой психического развития (варианты 7.2) составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и направлена на реализацию системы 

дефектологической помощи детям с нарушениями в развитии в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в развитии обучающихся, их дальнейшую социальную адаптацию. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

правила поведения в обществе, семье, со сверстниками; 

правила игрового общения, о правильном отношении к собственным ошибкам, к 

победе, поражению; 

умения анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять 

настойчивость в достижении цели; 

умение налаживать контакт с людьми; 

умение соблюдать правила игры и дисциплину; 

умение правильно взаимодействовать с партнерами по команде; 

способность к саморазвитию; 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и поступков 

других людей; 

основные моральные нормы поведения в обществе, проекция этих норм на собственные 

поступки; 

понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживание им; 

принятие установки на здоровый образ жизни; 

чувство прекрасного на основе знакомства с лучшими образцами мировой и 

отечественной культуры и традиций. 

Метапредметные результаты 

навык доверительно и открыто говорить о своих чувствах; 

умение учиться работать в паре и в группе; 

навык выполнять различные роли; 

умение слушать и понимать речь сверстников; 

осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой 

позицией; 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

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; 

умение устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

учитывать другое мнение и позицию, стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

умение задавать вопросы; 

умение контролировать действия партнера; 
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использование речи для регуляции своего действия; 

умение адекватно воспринимать и передавать информацию в заданном формате. 

Предметные результаты 

целенаправленно выполнять действия по трёх- и четырёхзвенной инструкции педагога; 

дорисовывать незаконченные изображения; 

группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или цвета, 

обозначать словом; 

составлять цветовую гамму от тёмного до светлого тона разных оттенков; 

конструировать предметы из 5-6 деталей, геометрических фигур; 

определять на ощупь поверхность предметов, обозначать в слове качества и свойства 

предметов; 

зрительно дифференцировать 2-3 предмета по неярко выраженным качествам, 

определять их словом; 

классифицировать предметы и явления на основе выделенных свойств и качеств; 

различать запахи и вкусовые качества, называть их; 

сравнивать предметы по тяжести на глаз, взвешивать на руке; 

действовать по звуковому сигналу; 

адекватно ориентироваться на плоскости и в пространстве; 

выражать пространственные отношения с помощью предлогов; 

определять время по часам. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 класс 

По окончании 1 класса обучающиеся должны уметь: 

учащиеся должны различать звуки на слух и в произношении; 

анализировать слова по звуковому составу; 

определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на 

слоги,переносить части слова при письме; 

различать гласные и согласные, глухие и звонкие согласные, свистящие, шипящие 

иаффрикаты, гласные ударные и безударные; 

списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 

учащихся должны соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

учащихся должны формулировать несложные выводы, основываясь на тексте. 

Содержание 

1 класс - 66 часов 

Программа направлена на обеспечение коррекции речевых недостатков младших 

школьников с ОВЗ и оказание помощи детям с различными нарушениями устной и 

письменной речи в освоении основной образовательной программы начального общего  

образования, а также адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети с различными 

отклонениями в состоянии психофизического здоровья, которые нуждаются в коррекционно-

развивающем образовании, отвечающим их особым образовательным потребностям (в 

частности, ЗПР, ТНР, нарушениями слуха и зрения, и другие). 

Проблема изучения и коррекции специфических нарушений речевой деятельности у 

детей в настоящее время является одной из самых актуальных проблем логопедии. 

Обучение учащихся грамотно и последовательно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме в настоящее время выходит за рамки уроков чтения и русского языка и 

является одной из задач всего процесса обучения в школе, а также очень важно для процесса 

коммуникации и социализации детей с ОВЗ. 

Письмо и письменная речь, являясь «базой» всего дальнейшего обучения, вызывает 

значительные затруднения у младших школьников с речевыми нарушениями, что оказывает 
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отрицательное воздействие на усвоение школьной программы и влияет на процесс 

их социальной адаптации в целом. 

Письменная речь в отличие от устной формируется только в условиях 

целенаправленного обучения, т.е. механизмы письменной речи формируются в период 

обучения грамоте и совершенствуются в ходе дальнейшего обучения. 

Овладение грамотой – это сложная умственная деятельность, которая требует 

определённой степени зрелости многих психических функций ребёнка. Для овладения 

письменной речью имеет существенное значение степень сформированности фонетико- 

фонематических процессов и лексико-грамматического строя речи ребёнка. Значение 

формирования письменной речи возрастает по отношению к детям с ОВЗ с нарушениями 

устной и письменной речи. 

Недостатки звукопроизношения, фонематического и лексико-грамматического 

развития находят более или менее отчётливое выражение в письме в виде смешения букв, 

искажения слоговой структуры слов, ошибок в словообразовании, согласовании и 

управлении, в бедности синтаксических построений в письменной речи учащихся. 

В настоящее время большое количество детей к началу школьного обучения имеют 

различные речевые отклонения, влекущие за собой нарушения письма и чтения. 

Основная задача логопеда в школе состоит в том, чтобы своевременно выявить и 

предупредить нарушения устной и письменной речи, а при невозможности 

пропедевтической работы своевременно устранить специфические ошибки с целью 

недопущения их перехода на дальнейшее обучение. А также, в связи с тем, что в нынешнее 

время практически 100% обучающихся, зачисленных на занятия на школьный логопункт 

имеют статус ребёнка с ОВЗ, развивать высшие психические функции как внимание, 

мышление, все виды памяти, воображение и другие. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название разделов и тем по программе Количество 

часов 

Примечание 

1. Диагностика. 3  

2. Развитие анализа структуры 

предложения. 

7  

3. Слово. Звуки речи. Гласные звуки. 14  

4. Согласные звуки. 7  

5. Звуковой анализ и синтез слов. 8  

6. Слоговой анализ и синтез слов. 12  

7. Дифференциация согласных. 15  

Общее  количество часов по программе 66  

 

 

2.3.2.2. Коррекционный курс Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные). Психокоррекционные занятия 

 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 
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Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, 

адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

 

Программа психокоррекционных занятий с психологом для детей с ЗПР,  

обучающихся по АООП НОО 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; 

определять и сохранять способ действий; 

использовать самоконтроль на всех этапах деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий; 

учиться высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией рабочей 

тетради; 

учиться работать по предложенному педагогом плану; 

учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

Познавательные УУД:  

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от педагога; 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы группы.  

Коммуникативные УУД: 



 131 

донести 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 общения и поведения в школе и следовать им; 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

формирование мотивации к обучению; 

формирование осознания себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями; 

формирование положительного отношения к окружающей действительности, 

готовности к организации, взаимодействию с ней и эстетическому ее восприятию; 

формирование социально-эмоционального участия в процессе общения и совместной 

деятельности с педагогом; 

формирования подражания заданной роли, умения повторять учебно-игровые действия, 

соотносить их с образцом и речевой инструкцией педагога; 

формирование самостоятельности в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей. 

Предметные результаты 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия» составляет значительную часть 

содержания программы коррекционной работы и направлен на преодоление недостатков 

психического (психологического) развития. Наиболее велика его роль в подготовке базы для 

успешной социализации, формировании сферы жизненной компетенции за счет улучшения 

общего психологического состояния обучающихся, повышения их эмоциональной 

устойчивости, коммуникативной успешности. 

Помимо формирования сферы жизненной компетенции, постоянному мониторингу 

подлежат: 

уровень произвольной регуляции познавательной деятельности; 

общий уровень учебно-познавательной деятельности; 

уровень развития мыслительных операций; 

способность к образно-символическому, знаковому опосредствованию деятельности; 

развитие пространственно-временных представлений; 

состояние зрительно-моторной координации; 

степень эмоционального благополучия ребенка; 

адекватность поведения (преодоление проявлений нарушений поведения); 

сформированность навыков деловой коммуникации; 

развитие самосознания: становление дифференцированной самооценки и адекватного 

уровня притязаний, адекватная самооценка коммуникативной успешности, позитивное 

самоотношение); 

развитие волевых качеств: способность преодолевать трудности; 

появление и закрепление основных психологических новообразований (эмоциональная 

децентрация, способность к сочувствию и соучастию, возможность позиционирования, 

проявления самостоятельности, ответственности, инициативы, возможность рефлексии и 

т.п.);  

овладение ритуалами социального взаимодействия. 

В области адаптации обучающегося к школьным требованиям:  

позитивное отношение к посещению школы; 

соблюдение школьной дисциплины; 

ориентировка в пространстве класса и школьном здании; 

социально-нормативное обращение к педагогу; 

социально-нормативное поведение в общественных местах школы; 

формирование школьной мотивации.  

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения: 
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формирование осознания необходимости прилагать усилия для 

полноценного выполнения заданий; 

формирование дифференцированной самооценки (постарался-не постарался, справился 

– не справился); 

формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со 

взрослым); 

формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя 

замеченные недочеты (у соседа, у себя); 

формирование способности задерживать непосредственные импульсивные реакции, 

действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители; 

способность относительно объективно оценивать достигнутый результат деятельности; 

способность давать словесный отчет о проделанной работе с помощью взрослого или 

по представленной взрослым схеме, по заданной последовательности; 

формирование способности к переносу полученных навыков на реальную учебную 

деятельность.  

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и формирования 

высших психических функций: 

совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной 

деятельности; 

улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного показа), 

возможность осуществлять последовательные действия на основе словесной инструкции 

(графический диктант); 

способность ориентироваться в схеме тела, пространстве, используя графический план 

и на листе бумаги, понимать словесные обозначения пространства; 

называние пальцев рук и их взаиморасположения; 

способность ориентироваться во времени суток, соотнося собственную деятельность со 

временем, понимать словесные обозначения времени; 

возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов, соотносить 

предметы с сенсорными эталонами; 

возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

способность концентрироваться на запоминаемом материале и удерживать в 

оперативной памяти более пяти единиц запоминаемого; 

способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей объекта 

(сложение разрезной картинки, геометрические мозаики, конструкции из строительного 

материала, кубики Коосса и т.п.); 

способность к установлению сходства и различий, простых закономерностей на 

наглядно представленном материале; 

возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 

возможность опредметчивания графических знаков; 

способность к вербализации своих действий; 

способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 

способность решать учебно-познавательные задачи не только в действенном, но и в 

образном или частично в умственном плане.  

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков: 

уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных реакций; 

улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям активности, 

проявлений познавательного интереса, качественных характеристик контакта и 

аффективного компонента продуктивности; 

способность переживать чувство гордости за свою семью, свои успехи, вербализовать 

повод для гордости; 

отдельные проявления попыток задержать непосредственную (негативную) 

эмоциональную реакцию.  
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В области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции: 

способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи одноклассников; 

уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций; 

снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной агрессии; 

формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового общения; 

овладение формулами речевого этикета; 

снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к сверстникам и 

педагогам; 

повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

№ 

п/п 

Название раздела (блока) Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела 

(блока) 

Из них кол-во часов, отведенных 

на практическую часть и контроль 

Практич. 

работа 

Контроль 

выполнения работы 

1. Диагностическое обследование. 12 10 10 

2. Развитие познавательной сферы 

и целенаправленное 

формирование высших 

психических функций. 

16 16 16 

3. Формирование произвольной 

регуляции деятельности и 

поведения. 

10 8 8 

4. Развитие коммуникативных 

навыков и совместной 

деятельности. 

10 10 10 

5. Развитие эмоционально-

личностной сферы и коррекция 

ее недостатков. 

10 10 10 

6. Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях 

8 8 8 

Всего: 66 

Формы организации учебных занятий: индивидуальные занятия. 

Типы учебных занятий: занятие-изучение нового материала; занятие-повторение и 

усвоение пройденного материала; занятие-закрепление знаний, умений и навыков, занятие-

применение полученных знаний и умений, комбинированное занятие, занятие-игра. 

Виды учебной деятельности на занятиях: наблюдение за действиями педагога; 

совместная деятельность ученика и педагога; самостоятельная деятельность ученика (по 

подражанию, по образцу, по инструкции); деятельность с методическими и наглядными 

пособиями; работа в тетради; просмотр учебных роликов и презентаций; слушание; речевая 

деятельность; аналитическая деятельность; игровая деятельность, конструктивная и 

изобразительная деятельность и др. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 № 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Примечание 

1 Диагностическое обследование. 12  

2 Развитие познавательной сферы и 

целенаправленное формирование высших 

психических функций. 

16  

3 Формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения. 

10  
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4 Развитие коммуникативных навыков и 

совместной деятельности. 

10  

5 Развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков. 

10  

6 Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях 8  

Итого  66  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 66  

 

2.3.2.3. Коррекционный курс «Ритмика» 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 

обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, 

движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция 

недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия 

способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено гимназией  

самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПРА (при наличии). 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, 

их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется МБОУ 

«Гимназия №63 «Академия успеха», исходя из психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Ритмика» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать динамику:  

1. понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения 

других людей;  

2. принятия и освоения своей социальной роли;  

3. формирования и развития мотивов учебной деятельности; 

4. потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными 

ритуалами социального взаимодействия; 

5. развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

ситуациях взаимодействия;  

6. овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения 

в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в 

различных видах учебной и внеурочной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО: 

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: 

Выполнять ритмические движения под музыку, отмечая сильную долю. 

Развивать координацию движений, плавность, выразительность. Выполнять движения 

по показу учителя и по словесной инструкции взрослого. 

Работать над эмоциональностью и раскованностью детей во время музыкальных игр. 

Начинать и заканчивать движения вместе с музыкой. Развивать чувство ритма и умение 

передавать ритм в движениях. Выполнять движения по показу учителя.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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Передавать характерные черты персонажей игры в движениях. 

Вызывать желание участвовать в коллективных музыкальных действиях. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

-элементарные дирижерские жесты и следовать им; 

-различать темпы: быстро, медленно; 

-силу звучания: тихо, громко; 

-звучание инструментов: фортепиано, скрипка; 

-сильную долю в такте: марш, полька, вальс - отмечая ее на ударных инструментах. 

-различные темпы; 

-силу звучания; 

-звучание фортепиано и скрипки. 

Учащиеся должны уметь: 

-различать веселый и грустный характер музыки; 

-правильно формировать гласные звуки; 

-пользоваться приемами игры на детских музыкальных инструментах. 

Содержание 

Рабочая программа по ритмике состоит из таких разделов: 

1. Упражнения на ориентировку  в пространстве. Формирование правильных, 

координированных, выразительных и ритмичных движений под музыку, умения выполнять  

построение и перестроение. 

2. Ритмико – гимнастические упражнения. Выполнение ритмичных движений под 

музыку (основных, элементарных, гимнастических и танцевальных), формирование 

правильной осанки. 

3. Игры под музыку. Формировать умение эмоционально, выразительно и ритмично 

выполнять действия под музыку во время игры. 

4. Танцевальные упражнения. Выполнять под музыку несложные композиции 

народных, бальных и современных танцев, импровизировать движения под музыку. 

Развивать у обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт в 

музыкально – ритмической деятельности. 

5. Упражнения с детскими музыкальными инструментами. Формировать умения четко, 

ритмично, правильно выполнять движения под аккомпанемент педагогического работника. 

Тематическое планирование 

1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название разделов и тем программы Количеств

о часов 

Примечание 

1 Упражнения на ориентировку в 

пространстве 

5 http://www.chel-

15.ru/horejgrafia.html. 

2 Ритмико - гимнастические 

упражнения 

13 http://horeograf.ucoz.ru/blog. 

3 Упражнения с детскими 

музыкальными инструментами 

4 http://horeograf.ucoz.ru/blog. 

4 Игры под музыку 5 http://horeograf.ucoz.ru/blog. 

5 Танцевальные упражнения 6 http://horeograf.ucoz.ru/blog 

Общее количество часов по программе 33  

 

1 КЛАСС (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) 

№ п/п Название разделов и тем программы Количеств

о часов 

Примечание 

1 Упражнения на ориентировку в 

пространстве 

5 http://www.chel-

15.ru/horejgrafia.html. 

2 Ритмико - гимнастические 12 http://horeograf.ucoz.ru/blog. 



 136 

упражнения 

3 Упражнения с детскими 

музыкальными инструментами 

4 http://horeograf.ucoz.ru/blog. 

4 Игры под музыку 5 http://horeograf.ucoz.ru/blog. 

5 Танцевальные упражнения 7 http://horeograf.ucoz.ru/blog 

Общее количество часов по программе 33  

 

2 КЛАСС 

№

 

п/

п 

Название разделов и тем 

программы 

Количест

во часов 

Примечание 

1 Упражнения на ориентировку в 

пространстве 

5 tp://nsportal.ru/blog/obshcheobrazovateln

ayatematika/all/2012/09/23/nuzhnye-

knigi-po-khoreografii-i-tantsam 

(сборники по хореографии и танцам) 

2 Ритмико - гимнастические 

упражнения 

13 tp://nsportal.ru/blog/obshcheobrazovateln

ayatematika/all/2012/09/23/nuzhnye-

knigi-po-khoreografii-i-tantsam 

(сборники по хореографии и танцам) 

3 Упражнения с детскими 

музыкальными инструментами 

4 tp://nsportal.ru/blog/obshcheobrazovateln

ayatematika/all/2012/09/23/nuzhnye-

knigi-po-khoreografii-i-tantsam 

(сборники по хореографии и танцам) 

4 Игры под музыку 5 tp://nsportal.ru/blog/obshcheobrazovateln

ayatematika/all/2012/09/23/nuzhnye-

knigi-po-khoreografii-i-tantsam 

(сборники по хореографии и танцам) 

5 Танцевальные упражнения 7 tp://nsportal.ru/blog/obshcheobrazovateln

ayatematika/all/2012/09/23/nuzhnye-

knigi-po-khoreografii-i-tantsam 

(сборники по хореографии и танцам) 

Общее количество часов по 

программе 

34  

 

3 КЛАСС 

№

 

п/

п 

Название разделов и тем 

программы 

Количе

ство 

часов 

Примечание 

1 Упражнения на ориентировку в 

пространстве 

5 https://www.youtube.com/watch?time_conti

nue=31&v=3ILs_uu5arQ&feature=em 

b_log 

2 Ритмико - гимнастические 

упражнения 

14 https://www.youtube.com/watch?time_conti

nue=31&v=3ILs_uu5arQ&feature=em 

b_log 

3 Упражнения с детскими 

музыкальными инструментами 

4 https://www.youtube.com/watch?time_conti

nue=31&v=3ILs_uu5arQ&feature=em 

b_log 

4 Игры под музыку 5 https://www.youtube.com/watch?time_conti

nue=31&v=3ILs_uu5arQ&feature=em 



 137 

b_log 

5 Танцевальные упражнения 6 https://www.youtube.com/watch?time_conti

nue=31&v=3ILs_uu5arQ&feature=em 

b_log 

Общее количество часов по 

программе 

34  

 

4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название разделов и тем программы Количество 

часов 

Примечание 

1 Упражнения на ориентировку в 

пространстве 

5 https://baletnik.nethouse.ru  

2 Ритмико - гимнастические 

упражнения 

13 http://horeograf.ucoz.ru/blo

g. 

3 Упражнения с детскими 

музыкальными инструментами 

4 http://horeograf.ucoz.ru/blo

g. 

4 Игры под музыку 5 http://horeograf.ucoz.ru/blo

g. 

5 Танцевальные упражнения 7 http://horeograf.ucoz.ru/blo

g. 

Общее количество часов по программе 34  

 

 

2.4. Рабочая программа воспитания 

2.4.1. Пояснительная записка 

Федеральная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные программы начального общего образования 

(далее - Программа) служит основой для разработки рабочей программы воспитания 

основной образовательной программы МБОУ «Гимназия №63 «Академия успеха». 

Программа 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 МБОУ «Гимназия № 63 «Академия успеха»; 

разработана с участием коллегиальных органов управления МБОУ «Гимназия № 63 

«Академия успеха», в том числе Совета обучающихся, Совета родителей и утверждена 

педагогическим советом гимназии; 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся с ОВЗ 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. 

В соответствии с особенностями МБОУ «Гимназия № 63 «Академия успеха» внесены 

изменения в содержательный и организационный разделы программы воспитания. 

Изменения связаны с особенностями организационно-правовой формы, контингентом 
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обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью 

образовательной программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение 

отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в 

гимназии. 

 

2.4.2. Целевой раздел 

Содержание воспитания обучающихся в МБОУ «Гимназия № 63 «Академия успеха» 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно - нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность МБОУ «Гимназии № 63 «Академия успеха» 

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 с ОВЗ в МБОУ «Гимназия № 63 «Академия успеха»: 

создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

формировать 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 с ОВЗ в МБОУ «Гимназия № 63 «Академия 

успеха»: 

усвоение ими 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 АООП НОО в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО включают: 

осознание российской гражданской идентичности; 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения 

к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в гимназии планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: 
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гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей 

и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии 

с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

1) гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры; 

2) патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

3) духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков; 

4) эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

5) физическое воспитание, 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) трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

7) экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

8) ценности научного познания: 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. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального, общего образования установлены в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

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 обучающихся с ОВЗ. 

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 

Напр

авлен

Характеристики (показатели) 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/


 140 

ия  

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, образовательной 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 
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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. 

 

 

2.4.3. Содержательный раздел 

Уклад образовательной организации: 

Характеристики уклада, особенностей условий воспитания в МБОУ «Гимназия № 63 

«Академия успеха». 

МБОУ «Гимназия № 63 «Академия успеха» находится в юго-западном микрорайоне г. 

Курска.  Здание гимназии построено и введено в эксплуатацию 9 января 2023 года.  

Наша гимназия функционирует 8 месяцев. В основном уже все классы нашей школы 

находятся на окончательных стадиях формирования классных коллективов. 

В 1–11-х классах гимназии обучается 1369 обучающихся. Контингент обучающихся и 

их родителей формировался из жильцов микрорайона. В микрорайоне семьи, прибывшие из 

разных регионов России, а также часть семей переселились из других микрорайонов города. 

В основном это благополучные полные семьи. Состав обучающихся МБОУ «Гимназии № 63 

«Академия успеха» неоднороден и различается: 

– по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребенка и его уровня 

подготовки к обучению в гимназии. Имеются обучающиеся с ОВЗ, которые обучаются 

инклюзивно в общеобразовательных классах; 

– по социальному статусу; 

– по национальной принадлежности. 

Источниками положительного влияния на детей прежде всего являются педагоги 

гимназии, которые грамотно организуют образовательный процесс, о чем свидетельствует 

позитивная динамика результатов деятельности по качеству обеспечиваемого образования. 

Команда администрации имеет достаточно хороший управленческий опыт и квалификацию. 

Педагоги гимназии – специалисты с продуктивным опытом педагогической практики и 

молодые педагоги с достаточно высоким уровнем творческой активности и 

профессиональной инициативы. В педагогической команде имеются квалифицированные 

специалисты, необходимые для сопровождения всех категорий обучающихся в гимназии. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные сети, 

компьютерные игры, а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, 

неспособные грамотно управлять развитием своего ребенка.  
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В гимназии выстроена эффективная модель социального партнёрства с 

учреждениями дополнительного образования детей (МБУ ДО «Центр детского творчества»), 

культуры и спорта (МБУК  "Детский специализированный центр досуга "Сказка", Курская 

государственная филармония, Курский областной краеведческий музей), традиционных 

религиозных организаций и общественных объединений (Совет ветеранов, 

храм  Воздвижения Честного Креста Господня), включая детско-юношеские движения и 

организации, с учреждениями культуры, здравоохранения, правоохранительными органами. 

На 2023/24 учебный год гимназия заключила социальное партнерство с детским 

садом комбинированного вида № 14, МБОУ ДО «Детская школа искусств № 7» г. Курска.  

Для обеспечения высокого качества образования созданы необходимые материально-

технические, кадровые, методические условия. В гимназии работает 

высокопрофессиональный педагогический коллектив. МБОУ «Гимназия № 63 «Академия 

успеха» осуществляет свою деятельность в одну смену в режиме пятидневной недели. В 

гимназии организованы платные образовательные услуги. Традиционно вторая половина дня 

посвящена работе элективных курсов, кружков, спортивных секций, индивидуальным и 

групповым занятиям, классным и общешкольным творческим делам, внеурочной 

деятельности. 

Цель МБОУ «Гимназии № 63 «Академия успеха» в самосознании педагогического 

коллектива: воспитание высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, 

принимающих судьбу Отечества как свою личную, осознающих ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененных в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

В нашей гимназии зарождаются традиции: линейка, посвященная Дню знаний и 

Последнему звонку, день самоуправления в честь Дня учителя, новогодние огоньки, 

посвящение в защитники Отечества «Армейский экспресс», «Ах, эта переменчивая мода», 

шоу талантов «Один в один», «Широкая масленица», «Назад в будущее» ко Дню 

космонавтики, ток - шоу «100 вопросов взрослому», «Папа, Мама, Я - спортивная семья!», 

мероприятия ко Дню Победы. 

Процесс воспитания в МБОУ «Гимназия № 63 «Академия успеха» основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в гимназии; 

ориентира на создание в гимназии психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся 

и педагогов;  

реализации процесса воспитания главным образом через создание в гимназии детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

организации основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основные традиции воспитания в МБОУ «Гимназия № 63 «Академия успеха»: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются основные 

школьные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 
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 в гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их 

социальная активность; 

 педагогические работники гимназии ориентируются на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 В последнее время в обществе, семье, образовательных организациях пришло 

понимание, что без возрождения духовности, основанной на наших православных корнях, 

невозможно процветание и дальнейшее развитие России. 

Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в которых МБОУ 

«Гимназия № 63 «Академия успеха» принимает участие: 

1. РДДМ «Движение первых». 

2. Школьный театр. 

3. Волонтерский отряд «Взгляд». 

4. Центр детских инициатив. 

5. Билет в будущее. 

Традиции и ритуалы: еженедельная организационная линейка с поднятием 

Государственного флага РФ и флага гимназии; посвящение в первоклассники, посвящение в 

пятиклассники. 

Символика в МБОУ «Гимназия № 63 «Академия успеха» в разработке. 

Гимназия реализует инновационные, перспективные воспитательные практики: 

1. Научно-исследовательская деятельность в сфере воспитания – процесс совместной 

работы ученика и педагога в изучении объекта, явления или процессов с определенной 

целью, но с неизвестным результатом. Целью такого взаимодействия является создание 

условий для развития творческой личности, ее самоопределения и самореализации. 

2. Музейная педагогика – создание условий для развития личности путем включения ее 

в многообразную деятельность музея гимназии. (в разработке) 

Гимназия организует элективные курсы экологической направленности: «Экология».  

В рамках программы обучающиеся изучают памятники природы г. Курска и его 

окрестностей и возможности использования этих территорий в качестве 

экологообразовательных площадок с обеспечением их сохранения. В результате участия 

гимназии в данной практике увеличился охват детей дополнительным образованием 

естественно-научной направленности. Создана база данных памятников природы г. Курска и 

его окрестностей. Ученики приняли участие в благоустройстве популярных городских 

природных территорий в целях экологического просвещения горожан. 

Проблемные зоны, дефициты, препятствия к достижению эффективных 

результатов в воспитательной деятельности: 

1. Сотрудничество с родителями – слабый отклик родительской общественности на 

призыв гимназии к решению проблем организации воспитательного процесса. 

2. Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – личное общение 

часто заменяется сообщениями в мессенджерах, что понижает эффективность решения 

проблем. 

Пути решения вышеуказанных проблем: 

1. Привлечение родительской общественности к планированию, организации, 

проведению воспитательных событий и воспитательных дел, а также их анализу.  

2. Поощрение деятельности активных родителей. 
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3. Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и 

индивидуальных встреч с родителями. 

Нормы этикета обучающихся МБОУ «Гимназия № 63 «Академия успеха»: 

1. Соблюдай график посещений, приходи минут за 10–15, не опаздывай к началу 

занятий. Если опоздал – вежливо извинись, спроси разрешения учителя войти в класс и 

пройти к своему рабочему месту. 

2. Всегда приветствуй учителя, одноклассников, друзей и работников гимназии. 

3. Следи за внешним видом: твоя форма должна быть чистой, внешний вид и прическа – 

опрятной. 

4. Имей при себе сменную обувь. Верхнюю одежду оставляй в раздевалке, повесь ее на 

вешалку. Уличную обувь поставь аккуратно рядом с вешалкой. 

5. Все необходимое для занятий приготовь заранее – тетради, учебники, письменные и 

чертежные принадлежности. 

6. Держи рабочее место в порядке, следи за чистотой парты. 

7. На уроке веди себя тихо, не разговаривай, не ходи по классу без разрешения. Во 

время урока отключи звук на мобильном телефоне и не доставай его. 

8. Если в класс вошел педагог – нужно встать в знак приветствия. 

9. Не перебивай учителя и одноклассника. Говори, только когда тебя спрашивают. Если 

хочешь что-то спросить, подними руку. 

10. Отвечай на поставленные вопросы учителя внятно, громко, уверенно. Во время 

обучения будь внимательным, слушай, думай, старайся. 

11. На перемене не нужно бегать, кричать и драться, свистеть, толкать других учеников. 

12. Будь вежливым, не груби ни взрослым, ни детям. Неприличные слова и жесты 

недопустимы. 

13. Береги имущество гимназии, ни в коем случае не порть его. 

14. Чисто там, где не мусорят. Уважай труд работников гимназии. 

15. Помогай младшим, не стесняйся просить помощи у старших. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе 

запланированы и представлены по модулям. В модуле описаны виды, формы и содержание 

воспитательной работы в рамках определенного направления деятельности в гимназии. 

Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, 

средствами, возможностями воспитания. 

Воспитательная работа МБОУ «Гимназия № 63 «Академия успеха» представлена в 

рамках основных (инвариантных) модулей: «Основные школьные дела», «Классное 

руководство», «Урочная деятельность», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные 

мероприятия», «Предметно-пространственная среда», «Работа с родителями», 

«Самоуправление»,  «Детские общественные объединения», «Профилактика и 

безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация». Модули описаны 

последовательно по мере уменьшения их значимости в воспитательной системе МБОУ 

«Гимназия № 63 «Академия успеха». 

Модуль «Урочная деятельность» 

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; 
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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 с ОВЗ соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу образовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных ими курсов, занятий (указываются конкретные курсы, занятия, другие формы 

работы в рамках внеурочной деятельности, реализуемые в образовательной организации или 

запланированные): 

курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности: «Разговоры о важном», «Основы 

военной подготовки»; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-

историческому краеведению: «Народы и религии регионов России»; 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности: «Химические эксперименты», «Основы функциональной грамотности»; 

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности «Экология 

питания», «Эколята»; 

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров: «Школа экскурсоводов», «театр Щепкин», «Акварелька»; 

курсы, занятия туристско - краеведческой направленности «Широта»; 

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности в рамках школьного 

спортивного клуба «Вершина»: «Волейбол», «Баскетбол», «Футбол», «Рукопашный бой», 

«Теннис». 

Воспитание на занятиях в гимназии курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  
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формирование в объединениях дополнительного образования, секциях, 

клубах, которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями;  

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной в первую очередь на решение задач воспитания 

и социализации обучающихся, предусматривает: 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 

обучающихся, классные вечера; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 

таких правил поведения в образовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и др.), совместный 

поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы 

индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и 

(или) разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса; 
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организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, 

жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией; 

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

Главное предназначение классного руководителя - изучение особенностей    развития 

каждого обучающегося в   классе и создание условия для становления ребенка, как личности, 

входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно занять своё 

место в жизни.  

Формированию  и  сплочению  коллектива  класса  способствуют  следующие дела, 

акции, события, проекты, занятия:    

классные часы:  

тематические (согласно плану классного руководителя), посвященные юбилейным 

датам, Дням воинской славы, событию в классе, в  городе,  стране,  способствующие  

расширению  кругозора  детей,  формированию  эстетического  вкуса,  позволяющие  лучше  

узнать  и полюбить свою Родину;   

игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию  настроения,  

предупреждающие  стрессовые  ситуации;  проблемные,  направленные на устранение 

конфликтных ситуаций в классе, школе,  позволяющие  решать  спорные  вопросы;  

 организационные, связанные  с подготовкой  класса  к  общему  делу;   

здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в 

социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей.  

Немаловажное значение имеет: 

формирование  традиций  в  классном  коллективе:  «День именинника», концерты 

для мам, пап и т.п.; 

становление  позитивных  отношений  с  другими  классными коллективами (через  

подготовку и  проведение  ключевого   общешкольного дела по параллелям); 

сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы 

найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел; мониторинг аккаунтов 

социальных сетей обучающихся; создание ситуации выбора и успеха. 

Формированию и развитию коллектива класса способствуют: 

составление социального паспорта класса; 

изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности  и другие личностные 

характеристики членов классного коллектива);  

составление карты интересов и увлечений обучающихся;  

деловая игра «Выборы актива класса» на этапе коллективного  планирования; 

проектирование целей,  перспектив  и  образа  жизнедеятельности  классного  

коллектива  с  помощью  организационно-деятельностной  игры, классного  часа  «Класс,  в  

котором  я  хотел  бы  учиться»,  конкурса  «Устав класса», «Герб класса», «Мой класс 

сегодня и завтра».   

 Классное руководство подразумевает и индивидуальную работу с учащимися класса:  

со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими  трудности по  

отдельным  предметам, работа  направлена  на  контроль за успеваемостью учащихся класса; 

с учащимися, находящимися в состоянии стресса и дискомфорта; 

с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе  риска, 

оказавшимися  в  трудной  жизненной  ситуации.  Работа направлена на контроль за 

свободным времяпровождением; 
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заполнение  с  учащимися  «портфолио»  с занесением   «личных 

достижений» учащихся класса; 

участие в общешкольных конкурсах «Ученик года» и «Класс года»; 

предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение; 

вовлечение учащихся в социально значимую деятельность в классе. 

Классный руководитель работает в тесном сотрудничестве с учителями 

предметниками.  

Модуль «Основные школьные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их 

вместе с педагогами в единый коллектив. В воспитательной системе нашей школы 

выделяются тематические периоды традиционных дел. Главные дела являются понятными, 

личностно значимыми, главное, в празднике - своеобразная форма духовного 

самовыражения и обогащения ребенка. «День знаний», «День учителя», Новогодние 

театрализованные представления, День матери, «Ярмарка талантов» и другие. 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и др.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в образовательной организации, обществе; 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей 

местности; 

социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием 

социальных партнеров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и другой направленности; 

проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями для жителей населенного пункта; 

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой 

направленности; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и др.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогическими работниками и другими взрослыми. 

На уровне гимназии 

Общешкольные  дела,  связанные  с  развитием  воспитательной составляющей 

учебной деятельности «Ученик  года», « Класс года»  –  конкурс,  который  проводится  в  

целях  выявления наиболее  значительных  учебных  достижений  обучающихся  гимназии,  
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развития интеллектуальных,  познавательных  способностей,  расширения  

кругозора обучающихся, а также формирования навыков коллективной работы в сочетании с 

самостоятельностью обучающихся, творческого усвоения и применения знаний. 

День Знаний  –  традиционный общешкольный  праздник, состоящий из серии  

тематических  классных  часов,  экспериментальных  площадок.  Особое значение этот день 

имеет для учащихся 1-х классов,  передача  традиций,  разновозрастных  межличностных  

отношений в школьном коллективе. 

Торжественная линейка «Парад звезд» – общешкольный ритуал (проводится  раза в 

год по окончанию  учебного года), связанный  с  закреплением  значимости  учебных  

достижений  учащихся,   результативности в конкурсных мероприятиях. Данное событие 

способствует развитию  школьной  идентичности  детей,  поощрению  их  социальной 

активности,  развитию  позитивных  межличностных  отношений  в общешкольном 

коллективе.   

Дни наук – традиционный конкурс «Мудрый совенок», приуроченный ко Дню 

Российской науки, для  учащихся  1-4 классов.  Основные мероприятия научно-практические 

конференции (школьный, муниципальный туры)  и мини - фестиваль  проектов.   Научно-

практические конференции содействует пропаганде  научных  знаний, профессиональной  

ориентации  и  привлечению учащихся  к  научному  творчеству  и  исследовательской  

работе.  

Общешкольные  дела,  направленные  на  усвоение  социально - значимых  знаний,  

ценностных  отношений  к  миру,  Родине, создание  условий  для  приобретения  

опыта  деятельного выражения собственной гражданской позиции 

«День  солидарности  в  борьбе  с  терроризмом»  –  цикл  мероприятий 

(общешкольная линейка, классные часы,  выставки детских рисунков, уроки мужества),  

направленные  на  формирование  толерантности,  профилактику межнациональной  розни  и  

нетерпимости;  доверия,  чувства  милосердия  к жертвам терактов, а также ознакомление 

учащихся с основными правилами безопасного поведения. 

«Выборная  кампания»  -  традиционная  общешкольная  площадка  для формирования 

основ школьного самоуправления для учащихся 5-11 классов. В игровой  форме  учащиеся  

осваивают  все  этапы  предвыборной  кампании (дебаты,  агитационная  кампания,  выборы).  

По  итогам  игры  формируются органы школьного самоуправления. Включение в дело 

обучающихся всей гимназии способствуют   развитию инициативности,  самоопределения, 

коммуникативных  навыков,  формированию  межличностных  отношений внутришкольных  

коллективов.   

Система мероприятий, направленных на воспитание чувства любви к Родине, 

гордости за героизм народа,  уважения к ветеранам: День мужества, День  Победы, День  

защитников Отечества, «Урок благодарной памяти», Всероссийская  акция  «Бессмертный  

полк»,  классные  часы, посвященные памятным датам Отечества,   выставки рисунков  «Я  

помню,  я  горжусь…»,  конкурс  чтецов  «Строки,  опаленные войной…».  

Общешкольные дела, направленные на  создание условий для накопления опыта 

самореализации в различных видах творческой,  спортивной,  художественной  

деятельности, позитивной коммуникации 
«Осенний  калейдоскоп», «Арбузник»- традиционные   праздники. 

«Новогодние чудеса» – общешкольное коллективное творческое дело, состоящее из 

цикла отдельных дел: мастерская «Деда Мороза, конкурс «Новогодняя игрушка», 

новогодние праздники для учащихся начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, в которых принимают участие и педагогики, и родители.  

КТД способствует развитию сценических навыков,  проявлению  инициативы, 

формированию  навыков  и  опыта  самостоятельности,  ответственности, коллективного  

поведения;  чувства  доверия  и  уважения  друг  к  другу, улучшения  взаимосвязи родителя 

и ребёнка, педагогов и учащихся. «Рождественское волшебство» «Раз в Крещенский 

вечерок» – гостиные связанные с приобщением учащихся  к  русским  православным 
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традициям,  с  сохранением  культурного  наследия, пробуждает интерес к 

историческому прошлому русского народа. 

«Школьная клумба», «Школьный двор» – конкурс проектов, проводится ежегодно в 

мае и направлен на взаимодействие  учащихся,  родителей  и  педагогов.  Ученические 

коллективы совместно с родителями и педагогами разрабатывают, презентуют и реализуют 

проекты по озеленению пришкольной территории и созданию арт-объектов. 

Данные мероприятия  позволяет  детям  получить  навыки  проектной деятельности, 

озеленения территории гимназии, ответственного поведения в природе, трудолюбия.  

День учителя – праздник, который любят взрослые и дети, включает и День 

самоуправления и концертные программы онлайн и офлайн поздравления учителей гимназии 

(развивает творческие способности, самостоятельность, способствует сплочению 

коллектива.)  

«Школьная спортивная лига» – комплекс соревнований  (Кросс Нации, Веселый 

старты; шахматы, День здоровья, волейбол, баскетбол, лёгкая  атлетика),  направленные  на  

формирование  социально значимого отношения учащихся к здоровью, опыта ведения 

здорового образа жизни, популяризацию спорта, поддержку спортивных достижений.  

На уровне классов 

Система традиционных  дел  в  классах,  составляющих  ядро воспитательной работы, 

имеющих общешкольное значение.  Актуализация  общешкольной  жизни  на  уровне  

классов осуществляется  путем  формирования  чувства  сопричастности  каждого  к 

жизнедеятельности гимназии путем организации само- и соуправления. На уровне  

начального  общего  образования  совместная  направленная деятельность  педагога  и  

обучающихся  начального  уровня  заключается  в развитии  познавательной,  творческой,  

социально-активной  видах деятельности путем стимулирования детей к участию в 

общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц.  

 «Посвящение  в  первоклассники»  –  торжественная церемония,  

символизирующая  приобретение  ребенком  своего  нового социального статуса – 

обучающийся; 

 «Прощание с Азбукой» – традиционная церемония в первых классах;  День  

именинника  –  дело,  направленное  на  сплочение  классного коллектива,  на  уважительное  

отношение  друг  к  другу  через  проведение различных конкурсов. 

 Классный  час  «День  матери»  –  развитие  нравственно-моральных качеств  

ребенка  через  восприятие  литературных  произведений;  развитие  в детях чувства 

сопереживания, доброго сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к 

материнскому труду, любви к матери; 

 Классный  семейный  праздник,  посвящённый  8  марта  и  23  февраля  – 

ежегодное  дело,  проходит  совместно  с  родителями  в  процессе  создания  и реализации  

детско-взрослых  проектов.  

 Вовлечение детей в проектную деятельность . Участие в знаковых проектах 

гимназии. «Мы против сквернословия», «Экологический десант».  «Гимназия – это наш 

дом». 

 Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела гимназии и класса в одной из 

возможных  для  него  ролей  осуществляется  через  советы  соуправления,  где 

распределяются  зоны  ответственности, даются разовые посильные поручения. 

Модуль «Школьный музей» 

Реализация воспитательного потенциала музея гимназии  предусматривает: 

на индивидуальном уровне – проектно-исследовательскую деятельность по изучению, 

охране и популяризации историко-культурного и природного наследия родного края 

средствами краеведения и музейного дела; 

на классном уровне – организацию и проведение музейных уроков; подготовку и 

проведение междисциплинарных, интегрированных уроков, уроков в трансформированном 
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пространстве; подготовку и проведение классных часов на базе музея либо по 

классам с использованием материалов музея; 

на  уровне гимназии– организация и проведение уроков Мужества, воспитательных 

дел, посвящённых памятным датам в истории гимназии, города, региона, России; 

на внешкольном уровне – организация и проведение воспитательных дел, 

посвящённых памятным датам в истории; участие в конкурсах различных уровней; 

размещение экспозиции школьного музея на площадке Музея Победы; онлайн-экскурсии. 

Для развития, обучения и воспитания подрастающего человека исключительно важны 

связь с прошлыми поколениями формирование культурной и исторической памяти. Чтобы 

обучающийся мог проникнуться такими чувствами, недостаточно только прочесть, 

посмотреть или услышать нужную информацию, тут требуется прикоснуться к эпохе, 

потрогать ее руками и эмоционально пережить артефакты. 

Помочь молодому поколению в решении этих проблем сегодня может такой 

уникальный социальный институт, как музей. Музей – это своеобразная модель системы 

культуры, играющая огромную роль в воспитании личности, которая призвана комплексно 

решать вопросы развития, обучения и воспитания подрастающего поколения на основе 

собранных детьми экспонатов, средствами экскурсионной и музейной деятельности. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Экскурсии, походы помогают обучающимся расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий в МБОУ 

«Гимназия № 63 «Академия успеха» предусматривает: 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами образовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в образовательной организации 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 др., организуемые педагогическими работниками, 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 совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 
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оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики 

Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики 

региона; 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, 

военных, героев и защитников Отечества; 

изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 

России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна 

Российской Федерации; 

разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» (в том числе если образовательная организация носит имя 

выдающегося исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и др.) в 

помещениях образовательной организации или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов 

воинской славы, памятников, памятных досок; 

оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

фотоотчеты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и др.; 

разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, 

флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и др.), используемой как повседневно, так и 

в торжественные моменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; 

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории при образовательной организации; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон 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; 

деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 

территории; 

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 
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разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных 

органов родительского сообщества (родительского комитета образовательной организации, 

классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, 

деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем совете 

образовательной организации; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий 

обучения и воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать 

уроки и внеурочные занятия; 

работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, 

педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением 

актуальных вопросов воспитания; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских 

религий, обмениваться опытом; 

родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети Интернет, интернет-сообщества, группы с 

участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

согласуется совместная деятельность; 

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в 

образовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных 

представителей); 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

целевое взаимодействие с законными представителями детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, приемных детей. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для лучшего достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и гимназии в данном вопросе. Только когда все участники образовательного процесса 

едины и находят контакт, тогда воспитание наиболее эффективно. Но бывает так, что 

родители сами нуждаются в грамотной квалифицированной помощи. 

Необходима организация работы по выявлению родителей (законных 

представителей), не выполняющих обязанностей по их воспитанию, обучению, содержанию 

ведется систематически и в течение всего года. Используются различные формы работы: 

выявление семей группы риска при обследовании материально-бытовых условий 

проживания обучающихся гимназии; 

формирование банка данных семей; 

индивидуальные беседы;  

заседания Совета профилактики;  

совещания при директоре; 
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совместные мероприятия с КДН и ПДН; 

Профилактическая работа с родителями предусматривает  оптимальное 

педагогическое взаимодействия гимназии и семьи, включение семьи в воспитательный 

процесс через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и 

родителями: «День семьи», «День отца», «День матери», «Папа, Мама, Я-спортивная 

семья!», мероприятия по профилактике вредных привычек,  родительские лектории и т.д. 

 Кроме работы по просвещению и профилактике  в гимназиипроводится активная 

работа для детей и их семей по создание ситуации успеха,  поддержки и развития 

творческого потенциала. 

 Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

 На групповом уровне:  

- Совет родителей, участвующий в управлении гимназией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого 

родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей, а так же по вопросам  

здоровьясбережения детей и подростков; 

- взаимодействие с родителями посредством сайта гимназии: размещается  информация, 

предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости; официальной группы 

гимназии в ВК.  

 На индивидуальном уровне: 

- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Модуль «Самоуправление» 

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» заключается в создании 

условий для выявления, поддержки и развития управленческих инициатив обучающихся, 

принятия  совместных  со  взрослыми  решений,  а  также  для включения обучающихся 

гимназии в вариативную коллективную творческую и социально-значимую деятельность. 

 Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации  Участие  в  самоуправлении  даёт возможность 

подросткам попробовать себя в различных социальных ролях, получить  опыт  

конструктивного  общения,  совместного  преодоления трудностей,  формирует  личную  и  

коллективную  ответственность  за  свои решения и поступки.  

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в МБОУ 

«Гимназии № 63 «Академия успеха» предусматривает: 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

старшеклассников), избранных обучающимися; 

представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления образовательной организацией; 

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 
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участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в образовательной 

организации. 

Высшим органом школьного самоуправления является Совет старшеклассников, 

состоящий из представителей ученического коллектива, администрации гимназии и 

представителей родительской общественности.  

Структура ученического   самоуправления гимназии имеет   несколько уровней и 

осуществляется следующим образом. 

На уровне гимназии: 
через деятельность выборного Совета старшеклассников гимназии, создаваемого для 

учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

участие членов детского общественного движения в волонтерском  отряде который 

действует  на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Уровень 

общешкольного коллектива предполагает получение обучающимися опыта 

самостоятельного общественного действия.  

  Главным органом данного уровня самоуправления является Совет  

старшеклассников, который  состоит  из  лидеров  всех  секторов управления. На этом уровне 

члены Совета активно взаимодействуют с заместителем директора по ВР, Советником по 

воспитанию, куратором ученического актива из числа педагогических работников  гимназии,  

представителями  лидеров  педагогического  и родительского  коллектива.  При  организации  

общешкольного  уровня самоуправления решаются следующие задачи: планирование, 

организация и анализ общешкольных мероприятий и культурно-образовательных событий; 

разработка  и  внедрение  инициатив  ученического,  педагогического  и родительского  

коллективов;  управление  социально  ориентированной деятельности гимназии; создание и 

укрепление общешкольных традиций. 

 Содержание  деятельности  органов    школьного   ученического 

самоуправления  разного  уровня  находит  отражение  в  плане  внеурочной деятельности.  

Например,  к  ежегодным  мероприятиям,  реализуемым обучающимися на разных уровнях 

самоуправления, относятся: организация встреч  с  интересными  людьми  в школьном музее,  

школьных конференций  и передвижных выставок  «Этот  удивительный  мир»,  

поддержание порядка  и  чистоты  в  учебных  классах  и  гимназии,  создание  ландшафтного 

дизайна на   территории гимназии, проведение  спартакиад, интеллектуальных и спортивных 

конкурсов, фестивалей, праздников, творческих конкурсов  и  встреч,  выставок,  реализация  

проекта  по  благоустройству  и оформлению помещений гимназии «Создаем пространство 

гимназии вместе», проведение социальных акций «Для Вас ветераны» «Помоги 

четвероногому  другу» и др. 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой Совета старшеклассников и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом классе.  Данный   

уровень самоуправления даёт обучающимся возможность раскрыть свои личностные 

качества, получить опыт реализации различных  социальных  ролей (староста, 

культорганизатор, спорт организатор, ответственный за безопасность, учебный сектор, 

редколлегия)  в  процессе  разработки  плана  классных  дел, подготовки и организации 

разнообразных событий класса. Для формирования и развития лидерских качеств, 
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управленческих компетенций, освоения эффективных форм организации классного 

коллектива проводится учеба актива гимназии,  на  которую  приглашаются лидеры всех 

классов.  

На этом уровне самоуправления решаются следующие задачи: под  руководством  

классного  руководителя  создается  модель самостоятельной  деятельности  по  реализации  

инициатив  обучающихся; создаются  условия  для  выявления  и  реализации  творческого  

потенциала обучающихся;  воспитывается  личная  и  коллективная  ответственность  за 

выполнение  порученных  дел.  Оценка деятельности ученического самоуправления  на  

данном  уровне  осуществляется  в  рамках  конкурсов «Ученик года», «Лучший класс» в 

разных уровнях образования,   которые проходит в течение всего учебного года. Оценка 

деятельности  органов  самоуправления  каждого  классного  сообщества осуществляется  

лидерами  активистами  Совета  старшеклассников, Советником по воспитанию и 

заместителем директора по воспитательной работе. 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел, через реализацию функций обучающимися, 

отвечающими за различные направления работы в классе; 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей гимназии, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. (Это 

посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям, участие обучающихся в 

работе на прилегающей к гимназии территории и т.п). 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе МБОУ «Гимназия № 63 «Академия успеха» детское 

общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

"Об общественных объединениях" (ст. 5).  

В гимназии работает несколько детских объединений: детское общественное 

объединение волонтерский отряд «Взгляд», военно-патриотический клуб «Исток», отряд 

Юных инспекторов движения и дружина юных пожарных, школьный спортивный клуб 

«Вершина». Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов), дающих 

обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на 

помощь другим людям, своей гимназии, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других;  

клубные встречи и сборы – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в гимназии, совместного пения, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

рекрутинговые мероприятия в начальной гимназии, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство 
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причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, специальной одежды, её атрибутов,  

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел). 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды МБОУ «Гимназия № 63 

«Академия успеха» предусматривает: 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

образовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и др.); 

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 образовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодежные 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 др.); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению; 

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.); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным 

поведением и др.); 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально не адаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и др.). 

Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 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 др.); 
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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 обсуждения 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. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение учащихся; диагностику 

и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. Задача совместной деятельности педагога и ребёнка – подготовить 

обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы МБОУ 

«Гимназия № 63 «Академия успеха» предусматривает: 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 

разной профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

организацию на базе детского лагеря при образовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где 

обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие 

навыки; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-

курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 

профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

 

2.4.4. Организационный раздел 

Кадровое обеспечение 
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В данном подразделе представлены решения МБОУ «Гимназия № 63 «Академия 

успеха» в соответствии с ФГОС начального общего образования по разделению 

функционала, связанного с планированием, организацией, обеспечением, реализацией 

воспитательной деятельности; по вопросам повышения квалификации педагогических 

работников в сфере воспитания; психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в 

том числе с ОВЗ и других категорий; по привлечению специалистов других организаций 

(образовательных, социальных, правоохранительных и др.). 

Воспитательный процесс в гимназии обеспечивают специалисты: 

заместитель директора по воспитательной работе; 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

советник директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими 

общественными организациями; 

классные руководители; 

педагоги-психологи; 

социальный педагог; 

педагоги-логопеды; 

воспитатели группы продлённого дня; 

тьюторы; 

педагоги дополнительного образования. 

Общая численность педагогических работников МБОУ «Гимназия № 63 «Академия 

успеха», работающих в начальном общем образовании с обучающимися – 43 человека 

основных педагогических работников, из них 83 процента имеют высшее педагогическое 

образование, 9 процентов – высшую квалификационную категорию, 21 процент – первую 

квалификационную категорию, 30 процентов – молодые специалисты Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ обеспечивают педагоги-психологи, 

социальный педагог, педагог-логопед, тьюторы. Классное руководство в 1–4-х классах 

осуществляют 27 классных руководителей. 

Ежегодно педработники проходят повышение квалификации по актуальным вопросам 

воспитания в соответствии с планом-графиком. 

Нормативно-методическое обеспечение 

К реализации воспитательных задач привлекаются также специалисты других 

организаций: работники КДН и ОДН, участковый, специалисты городского краеведческого 

музея, актеры городского драмтеатра. 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

На уровне НОО обучается 13 обучающихся с ОВЗ. Это дети с задержкой 

психического развития и расстройством аутистического спектра. Для данной категории 

обучающихся в МБОУ «Гимназия  № 63 «Академия успеха» созданы особые условия: 

На уровне общностей: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов, 

приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями (законными 

представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, гимназии, 
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событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в 

своих силах. 

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 учетом 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 гимназия ориентируется: 

на формирование личности ребенка 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 приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

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. 

Принципы поощрения, которыми руководствуется МБОУ «Гимназия № 63 

«Академия успеха»: 

1. Публичность поощрения – информирование всех учеников гимназии о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа 

школьников. 

2. Прозрачность правил поощрения – они регламентированы Положением о 

награждениях. Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом обязательно. 

3. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов 

проводятся один раз в год по уровням образования. 

4. Сочетание индивидуального и коллективного поощрения – использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную 

и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между обучающимися, получившими и не получившими награды. 

5. Привлечение к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей. 

6. Дифференцированность поощрений – наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения. 

Форма организации системы поощрений проявлений активной жизненной 

позиции и социальной успешности обучающихся в МБОУ «Гимназия № 63 Академия 

успеха» 
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В МБОУ «Гимназия № 63 Академия успеха» система поощрения социальной 

успешности и проявления активной жизненной позиции учеников организована как рейтинг 

успешности. 

Принять участие могут все обучающиеся. Достижения участников оцениваются по 

артефактам портфолио, которое формируется обучающимся или классом в течение учебного 

года. Итоги подводятся в конце каждой четверти.  

Формы фиксации достижений обучающихся, применяемые в МБОУ «Гимназия № 

63 Академия успеха» 

Портфолио. Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее 

организации и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. Ведение портфолио участника конкурса 

регламентирует соответствующий локальный акт. Портфолио конкурсанта должно включать: 

артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.; 

артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий        

и т. д. 

Рейтинг. Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся, 

номеров классов в последовательности, которую устанавливают в зависимости от их 

успешности и достижений, которые определяются образовательными результатами 

отдельных обучающихся или классов. 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся МБОУ «Гимназия № 63 Академия успеха» 

объявление благодарности; 

награждение грамотой; 

вручение сертификатов и дипломов; 

награждение ценным подарком. 

Кроме этого, в МБОУ «Гимназия № 63 Академия успеха» практикуется 

благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов). Она 

заключается в материальной поддержке проведения в гимназии воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в 

помощи обучающихся, семей, педагогических работников. Благотворительность 

предусматривает публичную презентацию благотворителей и их деятельности. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка МБОУ 

«Гимназия № 63 Академия успеха» осуществляет посредством направления 

благодарственного письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах 

награждения размещается на сайте гимназии и ее странице в социальных сетях. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в 

том числе из социальных партнеров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать 

укладу МБОУ «Гимназия № 63 Академия успеха», цели, задачам, традициям воспитания, 

быть согласованными с представителями родительского сообщества во избежание 

деструктивного воздействия на взаимоотношения в отношении гимназии. 

 

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса в МБОУ МБОУ «Гимназия № 63 Академия 

успеха» осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, 

личностными результатами обучающихся на уровне основного общего образования, 

установленными ФГОС НОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 
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основных проблем и последующего их решения с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включено в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

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. 

Основные направления самоанализа воспитательного процесса 

Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой гимназией направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой гимназии.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в МБОУ «Гимназия № 63 «Академия успеха», являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогами;   

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором гимназия участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

детей. 

Основные направления анализа организуемого в гимназии воспитательного процесса: 

Условия организации воспитательной работы по четырем составляющим: 

нормативно-методическое обеспечение; 

кадровое обеспечение; 

материально-техническое обеспечение; 

удовлетворенность качеством условий. 

Оценить качество условий организации воспитательной работы помогут 

разработанные Чек-листы. 

Анализ организации воспитательной работы по следующим направлениям: 
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реализация внеурочной деятельности; 

реализация воспитательной работы классных руководителей; 

реализация дополнительных программ; 

удовлетворенность качеством реализации воспитательной работы. 

Проводится с заполнением сводных таблиц выполненной работы и анализа ее 

качества, анкетирование. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса, их достижения в конкурсах и 

мероприятиях, удовлетворенность участников образовательных отношений качеством 

результатов воспитательной работы.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

гимназии. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение, диагностика. 

Диагностический инструментарий: «Методика диагностики нравственной воспитанности», 

«Методика диагностики личностного роста школьников», «Методика диагностики 

нравственной мотивации», «Методика диагностики нравственной самооценки» 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Диагностика «Творческие достижения обучающихся». Классные руководители 

проводят учет результативности участия детей в творческих конкурсах и мероприятиях, 

благотворительных акциях, социальных проектах, социально значимой деятельности. В 

качестве инструмента оценки  -  таблица достижений.  Она позволит систематизировать 

сведения, для их анализа. В таблицу педагоги внесут результаты участия детей в 

мероприятиях различного уровня. 

Заполненные таблицы по всем классам и формируются сводную по гимназии. Это 

дает возможность анализировать результативность участия обучающихся в различных 

конкурсах по всем направлениям воспитательной деятельности. 

Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности детей и взрослых. 

Удовлетворенность качеством результатов воспитательной работы.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

гимназии интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью гимназии.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в гимназии совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Чтобы выявить, удовлетворены ли родители и обучающиеся качеством 

образовательных услуг, чаще всего используют анкетирование.  

Часть вопросов такого анкетирования затрагивает и организацию воспитательной 

деятельности. Пусть оценят три показателя: качество организации внеурочной деятельности; 

качество воспитательной деятельности классного руководителя; качество дополнительного 

образования.  
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Анализ ответов позволяет оценить степень удовлетворенности результатами 

воспитательной работы.  Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете гимназии. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в гимназии внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством существующего в гимназии ученического самоуправления; 

качеством функционирующих на базе гимназии детских общественных объединений; 

качеством проводимых в гимназии экскурсий, походов;  

качеством профориентационной работы гимназии; 

качеством работы школьных  медиа; 

качеством организации предметно-эстетической среды гимназии; 

качеством взаимодействия гимназии и семей обучающихся. 

Ожидаемые конечные результаты 

1. Совершенствование статуса конкурентноспособного образовательного учреждения, 

обеспечивающего становление личности выпускника, способной при любых 

неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление 

к взаимодействию в традициях русской православной культуры через расширение 

содержания, форм организации воспитательной системы гимназии посредством интеграции с 

социальными партнерами, системой дополнительного образования. 

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного воспитания. 

3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, 

обеспечивающей снижение факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение 

современных воспитательных технологий, применение эффективных механизмов 

социализации, формирования здорового образа жизни на основе духовно-нравственных 

принципов воспитания. 

4. Создание в гимназии единого воспитательного пространства, главной ценностью 

которого является личность обучающегося, приобщение его к истинным ценностям, 

формирование нового знания, ориентированного на умение при любых неблагоприятных 

условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию 

в традициях русской культуры. 

Итогом самоанализа воспитательной работы, организуемой в МБОУ «Гимназия № 63 

«Академия успеха» является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. Проблемы, которые не удалось решить  в 2023/24 учебном году будут учтены при 

планировании воспитательной работы на 2024/25 учебный год. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план 

Учебный план в АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план должен обеспечивать введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, которые предусмотрены Гигиеническими нормативами 

и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-

развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков 

психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, которые реализуются в МБОУ «Гимназии №63 «Академии успеха» и учебное 

время, отводимое на их изучение по годам обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего 

образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельна в осуществлении образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая 

деятельность, экскурсии). 

Часть учебного плана, формируемая  МБОУ «Гимназии №63 «Академии успеха» 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. На первом и втором годах обучения эта часть отсутствует. Время, отводимое 

на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может 

быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков 

в психическом и (или) физическом развитии; 

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов (например: элементарная компьютерная грамотность); 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1357/#XCxkXs6eWQHm
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на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные (например: история и культура родного края). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий 

по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательной организации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется МБОУ «Гимназии №63 

«Академии успеха».  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности и представлена 

фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию 

дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание может осуществляться образовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и ИПРА. Коррекционно-развивающие курсы могут 

проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка не более 10 часов, из них не менее 5 часов 

отводится на проведение коррекционных занятий (пункт 3.4.16 Санитарно-

эпидемиологических требований). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

определяет МБОУ «Гимназии №63 «Академии успеха». 

Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные 

программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования). 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся с 

ЗПР. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, на первом и втором годах 

обучения - 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся на первом и 

втором годах обучения устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий на первом и втором годах обучения используется "ступенчатый" 

режим обучения: в первом полугодии (в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1357/#u8XlH56Z5Z1w
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каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока 

по 40 минут каждый). 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов "Русский язык", 

"Литературное чтение" может корректироваться в рамках предметной области "Русский язык 

и литературное чтение" с учетом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического 

развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями 

по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 

обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и 

улучшения осанки обучающихся. Количество часов в неделю указывается на одного 

учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 минут, на 

групповые занятия - до 40 минут. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, 

составляет не более 10 часов (в том числе не менее 5 часов в неделю на коррекционно-

образовательную область в течение всего срока обучения на уровне начального общего 

образования) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

в период с 2023-2028 учебного года 

пятидневная неделя 

на 2023-2024 учебный год 

 

Предметные области Классы Количество часов в неделю Всего 

Учебные предметы 1 1 

доп. 

2 3 4  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- - - 1 1 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1357/#u8XlH56Z5Z1w
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Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 

Физическая культура 

(Адаптивная 

физическая культура) 

3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
- - 2 2 2 6 

Русский язык - - 1 1 1 3 

Математика - - 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 

5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область): 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности: 3 3 3 3 3 15 

духовно-нравственное - «Разговоры о важном»; 1 1 1 1 1 5 

социальное - «Сказкатерапия»; 1 1 1 1 1 5 

общекультурное -  «Я – курянин». 1 1 1 1 1 5 

Всего 31 31 33 33 33 161 

 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

в период с 2023-2028 учебного года 

пятидневная неделя 

на 2023-2024 учебный год 

 

Предметные области Классы Количество часов в неделю Всего 

Учебные предметы I I 

доп. 

II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и Русский язык 165 165 170 136 136 772 
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литературное чтение Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык Иностранный язык - - - 34 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая культура 

Физическая культура 

(Адаптивная 

физическая культура) 

99 99 102 102 102 504 

Итого 693 693 714 714 714 3528 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 68 68 68 204 

Русский язык - - 34 34 34 102 

Математика - - 34 34 34 102 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 

5-дневной учебной неделе) 
693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую работу) 
330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая работа 231 231 238 238 238 1176 

коррекционно-развивающие занятия 198 198 204 204 204 1008 

Ритмика 33 33 34 34 34 168 

направления внеурочной деятельности: 99 99 102 102 102 504 

духовно-нравственное - «Разговоры о важном»; 33 33 34 34 34 168 

социальное - «Сказкатерапия»; 33 33 34 34 34 168 

общекультурное -  «Я – курянин». 33 33 34 34 34 168 

Всего 1023 1023 1122 1122 1122 5412 
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3.2. Календарный учебный график 

 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организуется по 5-дневной учебной неделе, в субботу возможна организация и проведение 

занятий в рамках внеурочной деятельности. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели. 

Учебный год в гимназии заканчивается 26 мая. Если этот день приходится на выходной 

день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. 

Даты начала и окончания учебного года 

Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года. 

Дата окончания учебного года: 26 мая 2024 года. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 

1 четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов);  

2 четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов);  

3 четверть - 10 учебных недель (для 2 - 4 классов),  

9 учебных недель (для 1 классов и 1 дополнительных классов);  

4 четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов); 

по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов); 

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов и 1 дополнительных 

классов); 

по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 20 - 30 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов и 1-х дополнительных - не должен превышать 4 уроков и 

один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры. 

Обучение в 1 классе и 1 дополнительном классе осуществляется с соблюдением 

следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 

обучение в первом полугодии: 

 в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

 в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый;  
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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. 

 

3.3. Календарный план воспитательной работы 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Модуль «Основные общешкольные дела» 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс

ы 
Дата Ответственные 

Общешкольная 

линейка, 

Посвящённая Дню 

знаний 

1-4 1 сентября Зам. директора по ВР 

Классный час 

«Россия, 

устремленная в 

будущее» 

1-4 1 сентября Классные руководители 

Подъем Флага РФ и 

исполнение Гимна РФ 
1-4 

Каждый 

понедельни

к 

Зам.директора по ВР 

Советник директора 

Единый классный час 

«День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

3-4 4 сентября 

Зам. директора по ВР. 

Классные руководители, 

старший вожатый 

«Помните! Через века… 

Через года…» 

Урок Памяти, 

посвященный дню 

окончания Второй 

мировой войны 

1-4 4-6 сентября 

Зам. директора по ВР. 

Классные руководители, 

старший вожатый 

Выставка рисунков, 

посвященная 

Дню города Курска 

1-4 4-8 сентября 

Классные руководители, 

старший вожатый, 

учитель ИЗО 

Классная беседа, 

посвященная Дню 

воинской славы России 

1-4 8 сентября 
 

Классные руководители 

Конкурс чтецов, 1-4 8-14 сентября Классные руководители. 
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посвященный 100-

летию со дня рождения 

Расула Гамзатовича 

Гамзатова 

Советник директора 

Киноурок, 

посвященный 195-

летию со дня рождения 

Льва Николаевича 

Толстого 

1-4 11 сентября Библиотекарь 

Праздник для 1-х 

классов «Посвящение 

в первоклассники» 

1 29 сентября 

Зам. директора по ВР. 

Классные руководители, 

старший вожатый 

«Веселые старты» 1-4 6 октября  

Зам. директора по ВР. 

Классные руководители, 

старший вожатый, учителя 

физ.культуры 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

учителя 

1-4 5 октября 
Зам. директора по ВР, старший 

вожатый 

Единый классный час, 

посвященный Дню 

пожилого человека «За 

старой головой, как за 

каменной стеной» (по 

графику). 

1-4 1-10 октября Классные руководители 

Фотовыставка  

«Мой папа самый-

самый!» 

1-4 9-13 октября 

Зам. директора по ВР, Классные 

руководители,  

Советник директора 

Спортивный праздник 

«Папа может» 
1-4 13-14 октября 

Зам. директора по ВР, Классные 

руководители,  

Советник директора 

Мероприятия, в рамках 

Международного дня 

школьных библиотек. 

1-4 26 октября Библиотекарь 

День Народного 

единства 

(лекторий для учащихся) 

1-4 
1 неделя ноября 

(4 ноября) 
Классные руководители 

Классные часы, 

посвященные «Дню 

правовой помощи 

детям» 

1-4 13-20 ноября Классные руководители 

Праздник «День матери» 1-4 
4 неделя ноября 

(27 ноября) 

Зам. директора по ВР, старший 

вожатый, ПДО 

Маршрутная игра , 

посвященная 

Дню Государственного 

 герба РФ 

1-4 30 ноября Классные руководители 

«Мы разные, но мы 

вместе» - программа к 

Международному дню 

инвалидов 

1-4 1 декабря 
Зам. директора по ВР, Советник 

директора 
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Мастерская Деда 

Мороза: 

Изготовление 

новогодних 

украшений 

1-4 Декабрь 
Классные руководители, 

Актив РДДМ 

Классные часы, 

посвященные 

Дню Неизвестного 

Солдата. 

Акция «Письмо солдату» 

1-4 4-5 декабря 
Классные руководители,  

Советник директора 

Классные часы, 

посвященные 

Дню Героев Отечества 

1-4 8 декабря 
Классные руководители, 

Советник директора 

Киноуроки, 

посвященный 

 Дню Конституции 

1-4 2 неделя декабря 

Классные руководители, 

старший вожатый, Советник 

директора 

Подготовка к 

Новогодним праздникам. 

Работа «Мастерской 

Деда Мороза» 

 

1-4 
3,4 неделя 

декабря 

Зам. директора по ВР, старший 

вожатый, Советник директора, 

ПДО 

Тематическая 

маршрутная игра 
1-4 Декабрь  

Старший вожатый, классные 

рук-ли, ПДО 

Утренники 

«Новый год к нам в дом 

стучится» 

 

1-4 4 неделя декабря 

Зам. директора по ВР, старший 

вожатый, Советник директора, 

классные рук-ли, ПДО 

«Неделя школьных 

наук», посвященная 

М.В. Ломоносову 

1-4 С 16 января Классные руководители 

Общешкольный конкурс 

чтецов 
1-4 22-26 января Зам. директора по ВР, ПДО 

Киноурок, посвященный 

Дню освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

1-4 26 января 
Зам. директора по ВР, старший 

вожатый, Советник директора 

Литературно-

историческая 

композиция, 

посвященная 

празднованию Дня 

освобождения г. Курска 

от немецко-фашистских 

захватчиков. 

1-4 8 февраля 

Зам. директора по ВР, старший 

вожатый, Советник директора 

 

Неделя русского языка, 

посвященная 

Международному дню 

родного языка 

1-4 
4 неделя 

февраля 

Зам. директора по УВР. 

классные рук-ли 

Мероприятия к 23 

февраля 
1-4 19-23 февраля 

Зам. директора по ВР, старший 

вожатый, Советник директора, 

классные рук-ли, ПДО 
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Мероприятия, 

посвященные 

Всемирному дню 

гражданской обороны 

1-4 1 марта 
Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Мероприятия к 8 марта 1-4 4-7 марта 

Зам. директора по ВР, старший 

вожатый, Советник директора, 

классные рук-ли, ПДО 

Празднование  

«Широкой Масленицы» 
1-4 11-15 марта 

Зам. директора по ВР, старший 

вожатый, Советник директора, 

классные рук-ли, ПДО 

Единый классный час, 

посвященный Дню 

воссоединения  

Крыма с Россией 

«Мой дом родной» 

1-4 18 марта 
Зам. директора по ВР, старший 

вожатый, Советник директора 

Единые классные часы 

«Живая планета 

ЗЕМЛЯ» 

1-4 3 неделя апреля 
Классные руководители, учителя 

биологии и географии. 

Беседы о природе 

(проводят учащиеся 6-10 

классов по графику) 

1-4 
В течение 

месяца 

Классные руководители, учителя 

биологии и географии. 

Гагаринский урок, 

посвященный Дню 

космонавтики 

1-4 12 апреля Классные руководители 

Конкурс рисунков 

«Сохраним земной шар» 
1-4 

В течение 

месяца 

Старший вожатый, 

ПДО 

 

Акция «Письмо 

солдату» 
3-4 Апрель Классные руководители 

Спортивно-

экологическая эстафета 

«Чистый город – 

счастливые дети» 

1-4 
В течение 

месяца 

Учителя физической культуры, 

классные руководители. 

Спортивная игра  

«Быстрее, выше, 

сильнее» 

1-4 
4-я неделя 

апреля 

старший вожатый, классные рук-

ли, учителя физ.культуры 

Конкурс 

инсценированной 

патриотической песни 

1-4 1 неделя мая 
Классные руководители, 

Учителя музыки, ПДО 

Конкурс рисунков и 

стенгазет 

"Война глазами детей" 

1-4 1-2 неделя мая 
Классные руководители, 

Учителя ИЗО 

Мероприятие  

«По страницам 

Великой 

отечественной 

войны» 

3-4 8 мая 

Зам. директора по ВР, старший 

вожатый, Советник директора, 

ПДО 

Участие в акции «Окна 

Победы», 

«Георгиевская 

ленточка», 

1-4 1-9 мая 
Классные руководители, актив 

класса 
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«Журавлики» 

Прощание с начальной 

школой 
4 Май 

Зам. директора по ВР, старший 

вожатый, Классные 

руководители 

Конкурс рисунков на 

асфальте: «Соблюдая 

ПДД, не окажешься в 

беде» 

2-4 Май Руководитель отряда ЮИД 

Линейка  

«Последний звонок -

2024» 

1 23-25 мая Зам.директора по ВР 

Линейка, посвященная 

окончанию учебного 

года 

2-4 31 мая Зам.директора по ВР 

Итоговые классные 

часы 
2-4 31 мая Классные руководители 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс

ы 
Дата Ответственные 

Заседание МО классных 

руководителей 
1-4 

Август 

Ноябрь 

Март 

Май 

Зам.директора по ВР 

Планирование 

воспитательной 

работы классов на 

2023-2024 учебный 

год 

 

1-4 
До 15 сентября Классные руководители 

Организация занятости 

обучающихся в 

объединениях 

дополнительного 

образования 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Организация работы по 

сплочению классных 

коллективов 

1 Сентябрь Классные руководители 

Работа по выявлению 

«трудных» детей и 

семей, не 

обеспечивающих 

воспитание 

1-4 Сентябрь 
Социальный педагог. 

Классные руководители 

Беседы в рамках 

проведения Недели 

безопасности 

1-4 01.09 – 08.09 Классные руководители 

Беседы по правилам 

поведения, ПДД. 
1-4 Ежемесячно Классные руководители 

Оформление классных 

уголков 
1-4 Сентябрь Классные руководители 

Сбор сведений о здоровье 

учащихся 
1-4 Сентябрь Классные руководители 

Проведение классных 1-4 Раз в неделю Классные руководители 
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часов в соответствии с 

графиком 

Беседы по 

предупреждению 

правонарушений, о ПДД, 

правилах поведения на 

воде, 

ж/д транспорте. 

1-4 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Классные руководители, 

социальный педагог 

 

Инструктаж учащихся, 

направленный на 

усиление безопасности в 

период зимних каникул. 

1-4 Декабрь Классные руководители 

Беседы с учащимися об 

усилении безопасности в 

период весеннего 

половодья 

1-4 Март Классные руководители 

Организация участия 

учащихся в 

общешкольных 

мероприятиях 

1-4 В течение года Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

учащимися, 

испытывающими 

затруднения 

1-4 
По мере 

необходимости 
Классные руководители 

Беседы по правовому 

воспитанию 
1-4 В течение года Классные руководители 

Беседы по правилам 

поведения в 

общественных местах: 

театр, музей, 

общественный транспорт 

и т. п. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Анализ ВР с классом за 

учебный год 
1-4 До 10 июня Классные руководители 

Организация летней 

занятости учащихся 
1-4 Май- июнь Классные руководители 

Инструктаж учащихся, 

направленный на 

усиление безопасности в 

период летних. каникул 

1-4 Май Классные руководители 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

(согласно утвержденному расписанию внеурочной деятельности) 

Модуль «Урочная деятельность» 
(согласно утвержденному расписанию) 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс

ы 
Дата Ответственные 

Дни единых действий 

РДДМ 
1-4 В течение года 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Всероссийская акция 

«Кросс наций» 
3-4 16 сентября Учителя физкультуры 
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Участие во 

Всероссийских 

проектах по 

активностям РДДМ 

1-4 В течение года Классные руководители 

Участие в 

благотворительных 

акциях 

1-4 В течение года Классные руководители 

Участие в 

движении «Орлята 

России» -

 https://orlyatarussia.

ru/ 

1-4 В течение года Классные руководители 

Модуль «Волонтерство» 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс

ы 
Дата Ответственные 

Организационные сборы 

с целью планирования 

работы волонтерского 

отряда в 2023-2024 

учебном году 

1-4 Сентябрь 

Актив волонтерского отряда, 

руководитель волонтерского 

отряда 

Реализация проекта 

«Чистый Северо-Запад» 

(осенние работы на 

пришкольной 

территории) 

2-4 Октябрь 

Актив волонтерского отряда, 

руководитель волонтерского 

отряда 

Конкурс рисунков в 

рамках проекта «Чистый 

Северо-Запад» 

1 Октябрь 

Актив волонтерского отряда, 

руководитель волонтерского 

отряда 

Обсуждение и 

подведение итогов мини-

проектов по теме 

«Вторая жизнь бумаги» 

1-4 Декабрь 

Актив волонтерского отряда, 

руководитель волонтерского 

отряда 

Участие в школьных 

новогодних 

мероприятиях: 

-организация и 

проведение новогодних 

сказок 

1-4 Декабрь 

Актив волонтерского отряда, 

руководитель волонтерского 

отряда 

Участие в мероприятиях 

в рамках Дня 

спонтанного проявления 

доброты (17 февраля) 

1-4 Февраль 

Актив волонтерского отряда, 

руководитель волонтерского 

отряда 

Благотворительная акция 

«Полная миска» (для 

бездомных животных) 

1-4 Март 

Актив волонтерского отряда, 

руководитель волонтерского 

отряда 

Подведение итогов 

работы волонтерского 

отряда в 2023-2024 

учебном году (вручение 

грамот) 

1-4 Май 

Актив волонтерского отряда, 

руководитель волонтерского 

отряда 

 

Модуль «Школьные медиа» 

https://www.google.com/url?q=https://orlyatarussia.ru/&sa=D&source=editors&ust=1687342621616844&usg=AOvVaw2OJQuXJbyzknzpiR8JAlM4
https://www.google.com/url?q=https://orlyatarussia.ru/&sa=D&source=editors&ust=1687342621616844&usg=AOvVaw2OJQuXJbyzknzpiR8JAlM4
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Дела, события, 

мероприятия 

Класс

ы 
Дата Ответственные 

Выпуск «Книжки-

малышки» 

Творчес

кая 

группа 

В течение года 
Руководитель школьного пресс-

центра 

Организация фото- и 

видеосъемки  школьных 

мероприятий, подготовка 

спецвыпусков газеты  и 

репортажей 

Творчес

кая 

группа 

В течение года 
Руководитель школьного пресс-

центра 

Участие в 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских конкурсах 

школьных СМИ 

Творчес

кая 

группа 

По мере 

необходимости 

Руководитель школьного пресс-

центра 

Тематическое 

оформление 

информстенда и 

выставок в школьной 

библиотеке 

Творчес

кая 

группа 

В течение года 
Руководитель школьного пресс-

центра 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс

ы 
Дата Ответственные 

Оформление 

тематических выставок 

рисунков 

1-4 В течение года Учителя ИЗО 

Оформление классных 

уголков 
1-4 До 15 сентября Классные руководители 

Конкурс 

«Красота родного 

края» 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Конкурс на лучшее 

украшение школьных 

кабинетов к 

Новому году 

1-4 Декабрь 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители, ПДО. 

Выставка детского 

рисунка, посвященного 

женскому дню 

8 Марта. 

1-4 1 неделя марта 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители, ПДО 

Выставки лучших работ 

общешкольных 

конкурсов рисунков, 

плакатов, стенгазет. 

1-4 В течение года 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители, ПДО 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс

ы 
Дата Ответственные 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Здоровье и 

безопасность наших 

детей» 

1-4 
2-3 неделя 

сентября 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, психолого-

педагогическая служба школы, 

руководитель-организатор ОБЖ. 
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Взаимодействие с 

социально- 

психологической 

службой школы 

1-4 Сентябрь - май 

Социальный педагог, 

психолого-педагогическая 

служба школы 

Родительские собрания 

согласно планам ВР 
1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Раздел «Информация 

для родителей» на 

сайте школы, 

информация для 

родителей по 

социальным 

вопросам, 

безопасности, 

психологического 

благополучия, 

профилактики 

вредных привычек и 

правонарушений и т.д. 

1-4 В течение года 
Заместитель директора по 

ВР 

Организационное 

собрание 

Совета отцов 

1-4 
2 неделя 

сентября 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, психолого-

педагогическая служба школы 

Работа с родителями 

по организации 

горячего питания 

1-4 Сентябрь - май Классные руководители 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

1-4 В течение года 
Психолого-педагогическая 

служба школы 

Встречи с родителями 

«трудных» детей и 

неуспевающих в первой 

и второй четвертях в 

рамках работы Совета 

профилактики 

1-4 
Конец 1, 2 

четвертей 

Администрация школы, 

психолого-педагогическая 

служба 

Общешкольные 

мероприятия для 

родителей и с их 

участием 

1-4 В течение года 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс

ы 
Дата Ответственные 

Классные часы 

«Азбука профессий» 
1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Тематические 

экскурсии на 

предприятия округа, 

области 

1-4 Сентябрь-май Классные руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс

ы 
Дата Ответственные 

Формирование органов 1-4 1-15 сентября Зам. директора по ВР, старший 
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классного 

самоуправления; выбор 

актива класса 

вожатый, Советник директора,  

классные руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс

ы 
Дата Ответственные 

Неделя безопасности 

Беседы о правилах 

ПДД, ППБ, правилах 

поведения учащихся 

в школе, 

общественных 

местах. Вводные 

инструктажи. 

1-4 4-8 сентября Классные руководители 

Учебная эвакуация 1-4 
Начало 

сентября 

Директор школы, 

классные руководители 

«15 минут о 

безопасности» 
1-4 1 раз в месяц Классные руководители 

Составление с 

учащимися схемы 

безопасного пути 

«Дом-школа-дом» 

1-4 4-8 сентября Классные руководители 

Неделя 

профилактики ДТП 

Встречи сотрудников 

ГИБДД с учащимися, 

беседы по ПДД 

1-4 Сентябрь 
Руководитель отряда ЮИД, 

члены отряда 

Профилактическая 

акция 

«Здоровье- твое 

богатство!» 

1-4 Октябрь 
Зам.директора по ВР, 

Соц.педагог 

Совет профилактики 

правонарушений 
1-4 1 раз в четверть 

Зам.директора по ВР, 

Соц.педагог 

Беседы по 

безопасности 

учащихся в период 

каникул 

1-4 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Классные руководители 

Неделя правовых 

знаний 
1-4 13-20 ноября 

Классные руководители, 

соц. педагог 

Беседы по пожарной 

безопасности, 

правилах 

безопасности на 

водоемах в зимний 

период, поведение на 

школьных 

утренниках. 

1-4 Декабрь Классные руководители 

Тренировка по 

экстренному выводу 

детей и персонала из 

школы. 

1-4 Декабрь 
Зам. директора по ВР, 

классные руководители 
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Месячник по 

профилактике ДТП 
1-4 Май 

Руководитель отряда ЮИД, 

члены отряда 

Профилактика 

безопасного 

поведения на 

каникулах. 

Инструктажи по ПДД, 

ППБ, поведение на 

ж/д транспорте, на 

водоемах в летний 

период и т.п. 

1-4 

Конец 

3 

триместра 

Классные руководители 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс

ы 
Дата Ответственные 

Внешкольные 

тематические 

мероприятия 

воспитательной 

направленности, 

организуемые 

педагогами по 

изучаемым в гимназии 

учебным предметам, 

курсам 

1-4 В течение года 
Классные руководители, 

учителя-предметники 

Экскурсии, походы 

выходного дня (в музей, 

картинную галерею, 

технопарк, на 

предприятие и другое), 

организуемые в классах 

классными 

руководителями, в том 

числе совместно с 

родителями (законными 

представителями) 

1-4 В течение года Классные руководители 

Модуль «Социальное партнерство» 

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. 

1-4 В течение года 
Зам.директора по ВР 

Соц.педагог 

Участие представителей 

организаций-партнеров 

в проведении отдельных 

уроков, внеурочных 

1-4 В течение года 
Зам.директора по ВР 

Соц.педагог 
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занятий, внешкольных 

мероприятий 

соответствующей 

тематической 

направленности. 

Участие в проектах 

МБУК «Детский 

специализированный 

центр досуга «Сказка» 

1-4 В течение года 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

 

Участие в мероприятиях 

Курской 

государственной 

филармонии 

1-4 В течение года 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

 

Организация 

мероприятий с 

интерактивным театром 

«Зазеркалье» 

1-4 В течение года 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 
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	1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2).

	II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО для обучающихся с ЗПР (ВАРИАНТ 7.2)
	2.1.1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»
	2.1.2. Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение»
	Тематическое планирование
	2.1.3. Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир»
	2.1.9 Рабочая программа курса внеурочной деятельности духовно-нравственной направленности «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, федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и ср...
	Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью.
	Программа направлена на:
	-    формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
	-    формирование интереса к познанию;
	-    формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного отношения к правам и свободам других;
	-    выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм;
	-    создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности;
	-    развитие у школьников общекультурной компетентности;
	-    развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор;
	-    осознание своего места в обществе;
	-    познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей;
	-    формирование готовности к личностному самоопределению.
	Нормативную  правовую   основу   настоящей   рабочей   программы  курса
	внеурочной   деятельности   «Разговоры   о   важном»   составляют   следующие документы.
	1.   Федеральный   закон    "Об   образовании   в    Российской    Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ
	2.   Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».
	3.   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021
	№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64100).
	4.   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021
	№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64101).
	5.   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022
	№ 569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69676).
	6.   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022
	№ 568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69675).
	7.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г. № 24480)
	8.   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022
	№ 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован Минюстом России 12.09...
	9.   Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»» от 15.08.2022 № 03–1190.
	10.    Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023
	№ 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74229).
	11.    Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74223).
	12.    Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74228).
	Варианты реализации   программы   и   формы   проведения   занятий
	Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4, 5–7, 8–9 и 10–11 классов. В 2023–2024 учебном году запланировано проведение 36 внеурочных занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по понедельникам, первым уроком.
	Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» должны бы...
	Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную мировозренческую позицию по обсуждаемым темам.
	Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и п...
	Взаимосвязь с программой воспитания
	Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, ...
	-   в выделении в цели программы ценностных приоритетов;
	-   в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания;
	-   в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность.
	Ценностное наполнение внеурочных занятий
	В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа:
	1)  соответствие датам календаря;
	2)  значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в текущем году.
	Даты календаря можно объединить в две группы:
	1.   Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно (государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). Например, «День народного единства», «День защитника Отечества»,
	«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя (советники по воспитанию)», «День российской науки» и т. д.
	2.   Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, «190-летие со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки»,
	«215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина».
	В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с текущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитании школьника. К примеру: «Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, пр...
	Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить реализацию их назначения и целей: становление у обучающихся гражданско-патриотических чу...
	1.   Историческая память
	–  историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого гражданина;
	–  историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений;
	–  историческая память есть культура целого народа, которая складывается из объединения индивидульных переживаний, и включает важнейшие нравственные качества: благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков.
	Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных исторических фактах – единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г.
	2.   Преемственность поколений
	–   каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, продолжает его достижения, традиции;
	–   семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном отношении к старшим поколениям.
	Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается проблема: каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, средой обитания, языком общения. Каждый человек должен воспитывать в себе качества, кото...
	3.   Патриотизм — любовь к Родине
	–   патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина;
	–   любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному дому, малой родине;
	–   патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве гордости за историю, культуру своего народа и народов России.
	Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях
	«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, раскрывается многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой жизни.
	4.   Доброта, добрые дела
	-  доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, помочь без ожидания благодарности;
	-  благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания.
	Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые времена и в настоящее время, тема волонтерства.
	5.   Семья и семейные ценности
	–  семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и т. д.;
	–  каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу;
	–  обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех ее делах, помогать родителям;
	–  семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности представлены в традиционных религиях России.
	Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения на занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День матери)», «Новогодние семейные традиции разных народов России» и др.
	6.   Культура России
	–  культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на протяжении его истории;
	–  российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире;
	–  культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, техника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре взаимоотношений людей.
	Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии построены на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и музыки: «По ту стор...
	«Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)».
	7.   Наука на службе Родины
	–   наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека;
	–   в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою деятельность;
	–   в России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить современный мир.
	О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «Я вижу Землю! Это так красиво».
	Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и четкого воспроизведения нового термина и...
	Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает региональные, национальные, этнокультурные особенности территории, где функционирует данная ...
	Содержание программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном»
	С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. Ответственность гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и каждого чело...
	– это стремление поколения, живущего в настоящее время, принять и воспитывать в себе качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений («Там, где Россия», «Что такое Родина? (региональный и местный компонент)»,
	«День народного единства», «Урок памяти»).
	Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному краю, способность любоваться природой, беречь её — часть любви к Отчизне. Преемственность поколений в готовности защищать родную землю. Великая Отечественная война: герои, подв...
	Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения обязанностей членами общества. Избирательная система в России (общее представление) («Главный закон стра...
	Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических чувств. Россия от края и до края: разнообразие природы, объекты природы, вошедшие в список мирового достояния ЮНЕСКО. Природа малой Родины. Природные достопримечательности Поволжь...
	Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, созидательный труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди особых профессий (спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым делом самолеты». О гр...
	Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные династии. Зачем нужно учиться всё время, пока работаешь? («Труд крут!», «Как найти с...
	Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество настоящего человека, способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: ...
	Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: примеры из истории и современной жизни. Качества людей, которых называют добровольцами: милосердие, гуманность, сопереживание.
	Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, профилактика буллинга)»).
	Детские общественные организации в России и их деятельность – мы вместе, и мы делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым («Будь готов! Ко дню детских общественных организаций»). Всемирный фестиваль молодежи
	Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. Взаимоответственность членов учебного коллектива за успехи одноклассников, помощь, поддержка в коллективе – залог его благополучия и отсутствия конфликтов. Противостояние отрицательным ...
	Государственные праздники Российской Федерации:
	- Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции празднования Нового года в разных странах. История возникновения новогоднего праздника в России. Рождество (7 января). История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в России....
	- День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. Значение научных открытий для прогресса общества и развития человека. Преемственность поколений в научных достижениях. Выдающиеся ученые прошлых веков: М.В. Ломоносов, Д.И. Мендел...
	«Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования Интернет-ресурсами. («Россия: взгляд в будущее», «Технологический суверенитет/цифровая экономика/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки»).
	- День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. Защита Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной земле, Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда есть место подвигу. Качество россий...
	-    Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и любви к женщине. Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. Великие женщины в истории России, прославившие свою Отчизну («О взаимоотношениях в семье (День м...
	- День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской космонавтики. Первый искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полёт человека в космос – Ю. А. Гагарин; первый выход в открытый космос   — А. А. Леонов; самый длительный полёт в космосе...
	- Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний весенний месяц связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С давних времен люди желали друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция изменилась, когда женщи...
	- День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой Отечественной войне. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? Вклад в победу советских воинов, тыла, партизанского движения. Кто такие фашисты? Почему они хот...
	- День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться о ее процветании. Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласия всех народов Российской Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, что Россия – это мы, ...
	- День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребёнку возможность с 6,5 лет учиться в школе. Знания — ценность, которая необходима не только каждому человеку, но и всему обществу. Знания — основа успешного развития человека и общества. ...
	- День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение учителя – социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. Учитель — советчик, помощник, участник познавательной деятельности школьников. Оценка учи...
	- День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости и поклонения предшествующим поколениям, которые не раз проявляли патриотические чувства, объединялись в те времена, когда Родина нуждалась в защите. Так было в 1612 году, когда ...
	Различные праздники, посвященные истории и культуре России:
	Историческая память: Пётр и Феврония Муромские – символ любви и взаимопонимания в семейной жизни. Ценности российской семьи: любовь, взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Семья – первый в жизни ребенка коллектив. Традиции, ...
	Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. Искусство в жизни человека. Страницы истории становления искусства в России: от Древней Руси до со...
	Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – создатель нового русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти российских писателей и поэтов прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь – русский писатель, внесший вклад в ...
	Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий «Разговоры о важном»
	Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.
	Личностные результаты
	Гражданско-патриотического воспитание: осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представления...
	Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с окружающим миром; бережное отношение к среде обитания; проявление заботы о природе; неприятие действий, приносящих ей вред. Признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживан...
	Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.
	Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и психическому з...
	Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к различным профессиям.
	Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. Проявление желания обогащать свои знания, способность к поисково-исс...
	Метапредметные результаты
	Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных учебных задач использовать интеллектуальные операции (сравнение, анализ, классификацию), оценивать ситуации нравственного и безнравственного поведения, приводить примеры событий, ...
	Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность в диалогах, дискуссиях, высказывать свое мнение по поводу обсуждаемых проблем; соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; создавать устные и письменные высказывания, небольшие те...
	Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое мнение. Принимать участие в планировании действий и операций по решению учебной задачи, оценивать свое...
	Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по освоению предметных планируемых результатов.
	Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания учебных предметов. Это позволяет совершенствовать функциональную грамотность младших школьников: развивать умения использовать полученные знания в нестандартных ситуациях; отбирать...
	Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности
	«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности:
	Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения ...
	Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества для всестороннего развития личности человека; первоначальноепредставление о многообразии жанров художественных произведений и произведений ...
	Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего народа.
	Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие умений извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы.
	Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; первоначальн...
	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, пр...
	Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; умение хар...
	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 ...
	Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных предметов и способствуют развитию кругозора младшего школьника, его возрастной эрудиции и общей культуры. Эта функция внеурочной деятельности особенно важна и является после решения в...
	Тематическое планирование 1–2, 3–4 классы (1 час в неделю)
	2.1.10. Рабочая программа курса внеурочной деятельности социальной направленности «Сказкатерапия»
	Планируемые результаты
	Содержание
	Тематическое планирование (1)
	2.1.11. Рабочая программа курса внеурочной деятельности общекультурной направленности «Я - курянин»

	Познавательные универсальные учебные действия:
	Коммуникативные универсальные учебные действия:
	2.2. Программа формирования УУД у обучающихся
	2.3. Программа коррекционной работы

	2.3.2.1 Коррекционный курс Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные). Логопедические занятия
	1 класс
	2.3.2.2. Коррекционный курс Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные). Психокоррекционные занятия
	Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
	Нормативно-методическое обеспечение
	3.1. Учебный план
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	НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)
	в период с 2023-2028 учебного года
	пятидневная неделя
	на 2023-2024 учебный год
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