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2.3.4.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи ГБОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевска (далее -АООП НОО для обучающихся с ТНР) 

предназначена для сопровождения деятельности образовательной организации по созданию адаптированной программы 

начального общего образования для обучающихся с ТНР и отражает вариант конкретизации требований ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ, предъявляемых к данному уровню общего образования. В соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" АООП для обучающихся с ТНР включает набор 

учебнометодической документации, которая определяет наполняемость и характеристику целевого, содержательного и 

организационного разделов программы начального общего образования. 

Программа строится с учётом особенностей социально-экономического развития региона, специфики географического 

положения, природного окружения, этнокультурных особенностей и истории края; конкретного местоположения 

образовательной организации, формы обучения (инклюзивное в среде сверстников с нормативных речевым развитием 

или в условиях специального коррекционного класса или школы); 

при подготовке программы учитываются статус обучающегося с ТНР младшего школьного возраста, его 

типологические психологические особенности и возможности, специфика недоразвития психических функций, что 

гарантирует создание оптимальных условий для осуществления учебной деятельности без вреда для здоровья и 

эмоционального благополучия каждого обучающегося; 

при необходимости программа начального общего образования предполагает создание индивидуальных учебных планов, 

особенно в случаях поддержки обучающихся младшего школьного возраста с различной степенью выраженности 

дефекта (в том числе для ускоренного обучения) или обучающихся, входящих в особые социальные группы (дети 

мигрантов; дети с особым состоянием здоровья, с девиантным поведением); 



 

 

обязательным требованием является учёт запросов родителей (законных представителей) обучающегося: организация 

курсов внеурочной деятельности, факультативные занятия, индивидуальные консультации; 

образовательная организация обязана обеспечивать выполнение гигиенических нормативов и соблюдение 

санитарноэпидемиологических требований к организации обучения. С учётом современной действительности в 

образовательной программе должны быть прописаны требования к обучению в дистанционном режиме. 

АООП НОО для обучающихся с ТНР построена в соответствии с логикой представления образовательной 

организацией АООП НОО и раскрывает возможный вариант наполнения следующих разделов: целевой, 

содержательный, организационный: 

1. Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР отражает основные цели начального общего образования, те 

психические и личностные новообразования, которые могут быть сформированы обучающихся младшего школьного 

возраста с ТНР к концу его обучения на первом школьном уровне. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися начального общего образования; систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения программ начального общего образования. 

2. Содержательный раздел определяет содержание начального общего образования обучающихся и включает 

следующие программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов: 



 

 

рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

программу коррекционной работы; 

программу формирования УУД. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а также механизмы 

реализации компонентов АООП НОО. 

3. Организационный раздел включает: 

• учебные планы начального общего образования обучающихся; 

• календарный учебный график; 

• календарный план воспитательной работы. 

Принципы формирования АООП НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В 

основу формирования АООП НОО для обучающихся с ТНР положены следующие принципы: 

принципы государственной политики Российской Федерации в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития 

и подготовки обучающихся и воспитанников); 



 

 

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности 

обучающегося и расширение его "зоны ближайшего развития" с учетом особых образовательных потребностей; 

онтогенетический принцип; 

принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного потенциала с целью обеспечения 

образовательных и социальных потребностей обучающихся; 

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО ориентировку на программу основного 

общего образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В основе структуры содержания 

образования лежит не понятие предмета, а понятие "предметной области"; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения обучающимися с 

ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в 

деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и



 

активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в 

область жизнедеятельности; принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с ТНР заложены дифференцированный, деятельностный и 

системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с ТНР предполагает учет особых 

образовательных потребностей этих обучающихся, которые определяются уровнем речевого развития, 

этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой функциональной системы и проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ требованиями к: структуре 

образовательной программы; условиям реализации образовательной программы; 

результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ТНР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для педагогического 

творчества, создания вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 

коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный  подход основывается на теоретических  положениях отечественной  психологической науки, 

раскрывающих основные закономерности  процесса обучения и  воспитания обучающихся, структуру 



 

 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития обучающихся с нормальным и 

нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ТНР 

младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием 

образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с ТНР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их 

самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению; 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР на основе формирования УУД, 

которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, 



 

 

позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и социальной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация детского самостоятельного и 

инициативного действия в образовательном процессе, снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, 

ориентация на личностно-ориентированные, проблемно-поискового характера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем собой 

функциональную систему семиотического или знакового характера, которая используется как средство общения. 

Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных 

отношений между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и реализуется через речь, в 

сложном строении которой выделяются различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, 

семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР является включение речи на 

всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с ТНР реализация системного 

подхода обеспечивает: тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных предпосылок 

овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в процессе освоения содержания 

предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-развивающей области; 



 

 

реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - формирование речевого взаимодействия в единстве всех его 

функций (познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной) в соответствии с различными ситуациями. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) 

 

2.1 Целевой раздел АООП НОО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) 

 

2.1.1 Пояснительная записка 

Цели реализации: 

обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина Российской Федерации, 

достигшего возраста 6,5-7 лет с ТНР, на получение качественного образования, включающего обучение, коррекцию, 

развитие и воспитание каждого обучающегося; 

организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов начального общего образования 

обучающихся с ТНР, отражённых в обновленном ФГОС НОО; 

создание условий для свободного развития каждого обучающегося младшего школьного возраста с ТНР с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе начального адаптированного 

общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных 



 

 

планов для обучающихся с различной формой, различной структурой и степенью выраженности речевого недоразвития 

или для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогических работников; 

возможность для коллектива образовательной организации проявить своё педагогическое мастерство, обогатить опыт 

деятельности, активно участвовать в создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: формирование 

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

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста с ТНР, 

индивидуальными особенностями его речевого и психического развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования всеми обучающимися с ТНР; 

обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 



 

 

выявление и развитие способностей обучающихся с ТНР, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектноисследовательской деятельности с учетом возможностей обучающихся с ТНР; 

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

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; использование в образовательной деятельности 

современных образовательных технологий деятельностного типа; 

предоставление обучающимся с ТНР возможности для эффективной самостоятельной работы с учетом динамики 

коррекционной работы; 

включение обучающихся с ТНР в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного 

пункта, района, города). 

Создавая АООП НОО, образовательная организация, реализующая ФАОП для обучающихся с ТНР, 

учитывает следующие принципы её формирования: принцип учета типологических и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся; принцип коррекционной направленности образовательного 

процесса; 



 

 

принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности 

обучающегося и расширение его "зоны ближайшего развития" с учетом особых образовательных потребностей; 

онтогенетический принцип; 

принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного потенциала с целью обеспечения 

образовательных и социальных потребностей обучающихся; 

принцип целостности содержания образования, содержание образования едино, в основе структуры содержания 

образования лежит не понятие предмета, а понятие "предметной области"; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения обучающимися с 

ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в 

деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в 

область жизнедеятельности; принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с ТНР заложены дифференцированный, деятельностный и 

системный подходы: 

1. Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с ТНР предполагает учет особых 

образовательных потребностей этих обучающихся, которые определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, 



 

 

характером нарушений формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. ФАОП НОО создается в соответствии с дифференцированно 

сформулированными в ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ требованиями к: структуре образовательной программы; 

условиям реализации образовательной программы; результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ТНР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для педагогического 

творчества, создания вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 

коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи в соответствии с их возможностями. 

2. Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, 

раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ТНР 

младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием 

образования. 



 

 

В контексте разработки ФАОП начального общего образования для обучающихся с ТНР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность 

их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях; существенное повышение мотивации 

и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР на основе формирования УУД, 

которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих 

продолжить образование на следующем уровне, но и социальной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация детского самостоятельного и 

инициативного действия в образовательном процессе, снижение доли репродуктивных методов и способов 

обучения, ориентация на личностно-ориентированные, проблемно-поискового характера. 

3. Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем собой 

функциональную систему семиотического или знакового характера, которая используется как средство общения. 

Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных 

отношений между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. 



 

 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и реализуется через речь, в 

сложном строении которой выделяются различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, 

семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР является включение речи на 

всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с ТНР реализация системного 

подхода обеспечивает: тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных предпосылок 

овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в процессе освоения содержания 

предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и коррекционно-развивающей области; 

реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - формирование речевого взаимодействия в единстве всех его 

функций (познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной) в соответствии с различными ситуациями. 

В адаптированной программе обучающихся с ТНР определяются основные механизмы её реализации, наиболее 

целесообразные с учётом традиций коллектива образовательной организации, потенциала педагогических кадров и 

контингента обучающихся. Среди механизмов, которые возможно использовать в начальной школе, следует отметить: 

организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов и коррекционно-развивающих курсов, 

факультативов, различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные 

марафоны) Положительные результаты даёт привлечение к образовательной деятельности школы организаций 

культуры 



 

 

(к примеру, музеев, библиотек, стадионов), художественных и театральных студий. Эффективным 

механизмом реализации программ является использование индивидуальных программ и учебных планов для 

отдельных обучающихся с ТНР или небольших групп. 

Общая характеристика АООП НОО. 

Адаптированная программа начального общего образования является стратегическим документом образовательной 

организации, выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, то есть 

гарантию реализации статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". В соответствии с законодательными актами Российской Федерации образовательная организация 

самостоятельно определяет технологии обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также 

систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, соответствующее по конечным достижениям 

с образованием сверстников, не имеющих нарушений речевого развития, но в более пролонгированные календарные 

сроки. 

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых расстройств которых требуются особые 

педагогические условия, специальное систематическое целенаправленное коррекционное воздействие. Это 

обучающиеся, имеющие 1, 2 и 3 уровни общего недоразвития речи, при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, заикании, 

имеющие нарушения чтения и письма и обучающиеся, не имеющие общего недоразвития речи при тяжёлой степени 

выраженности заикания. В зависимости от уровня речевого развития в образовательной организации существуют два 

отделения: 



 

 

Первое отделение для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и заиканием, имеющих общее 

недоразвитие речи и нарушения чтения и письма, препятствующие обучению в образовательных организациях. 

Второе отделение для обучающихся с тяжелой степенью выраженности заикания при нормальном развитии речи. 

Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет в первом отделении 5 лет (1 дополнительный - 4 

классы), во втором отделении 4 года (1-4 классы). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР. 

Обучающиеся с ТНР являются обучающимися с выраженными речевыми и (или) языковыми (коммуникативными) 

расстройствами. Представляют собой разнородную группу не только по степени выраженности речевого дефекта, но 

и по механизму его возникновения, уровню общего и речевого развития, наличию или отсутствию сопутствующих 

нарушений. 

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных формах детской речевой патологии, выделяемых 

в клинико-педагогической классификации речевых расстройств (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, заикание, 

дислексия, дисграфия) и выражаться в различной степени тяжести. 

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся отмечаются типичные проявления, 

свидетельствующие о системном нарушении процесса формирования речевой функциональной системы: 

несформированность звукопроизношения, фонематического восприятия, лексико-грамматической стороны речи, а также 

трудности формирования текстовой компетенции. Недостатки формирования языкоречевой системы часто 

сопровождаются проблемам коммуникативного характера: незаинтересованность в вербальном контакте, неумение 



 

 

ориентироваться в ситуации общения, в отдельных случаях - негативизм и значительные трудности речевой 

коммуникации. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все психические процессы, 

протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и регуляторной сферах. Отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной 

смысловой, логической памяти у обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает специфические 

особенности мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения 

с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, проявляющееся в плохой 

координации движений, неуверенности в выполнении дозированных движений, снижении скорости и ловкости 

движений, трудности реализации сложных двигательных программ, требующих пространственно-временной 

организации движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи полноценно не происходит в связи с 

недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением выбирать коммуникативные стратегии и 

тактики решения проблемных ситуаций. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к возникновению нарушений письменной речи, так как письмо и 

чтение осуществляются только на основе достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и 



 

 

письменной речи являются результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося их 

причиной и составляющего патологический механизм. 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, повторяющихся ошибках как на 

уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения письма (дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться 

разнообразными неречевыми расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических и 

речевых расстройств (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии). 

Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен и обучающимися с тяжелой степенью 

выраженности заикания (в том числе, при нормальном развитии речи), грубо нарушающем коммуникативную функцию 

речи. 

Специфика речевого дефекта при заикании заключается в наличии прерывистой речи и запинок судорожного 

характера разной длительности и интенсивности. Помимо этого характерным и выраженным в различной степени 

является своеобразное использование языковых средств (при наличии достаточного уровня речевого развития и запаса 

знаний и представлений об окружающем), проявляющееся трудностями формулирования мысли, подбора адекватного 

ситуации слова или речевого оборота, наличием логически и синтаксически незавершенных фраз, некорректируемых 

ошибок 

(например, неправильное согласование слов в предложении при том, что обучающийся владеет данными 

грамматическими категориями), трудностями удержания замысла высказывания, его недостаточной связности, 

нарушением последовательности изложения высказывания. Причиной данных проявлений являются 

специфические особенности общего и речевого поведения. Отмечается недостаточность речевого дыхания, 

просодической стороны речи. 



 

 

Своеобразие заикания касается и внеречевых процессов, в частности регуляторной сферы. Поведение и 

деятельность заикающихся отличаются импульсивностью, общей неорганизованностью, отвлекаемостью, 

неумением приложить волевые усилия для преодоления встречающихся трудностей. 

Постепенно по мере хронификации заикания и формировании полномасштабной картины дефекта могут появиться 

психологические наслоения в виде сопутствующих движений, логофобии, степени болезненной фиксации на дефекте, 

речевых и неречевых уловок. 

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития принципиально недостаточна для выбора 

оптимального образовательного маршрута и определения содержания коррекционно-развивающей области - требуется 

учет механизма речевого нарушения, определяющего структуру речевого дефекта при разных формах речевой 

патологии. 

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с различным уровнем речевого развития 

определяют необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования. 

Специфика содержания и методов обучения обучающихся с ТНР является особенно существенной на уровне 

начального общего образования, где формируются предпосылки для овладения программой дальнейшего школьного 

обучения, в значительной мере обеспечивается коррекция речевого и психофизического развития. 

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

для обучающихся с ТНР относятся: выявление в максимально раннем периоде обучения 



 

 

детей группы риска (совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на 

этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед началом обучения в 

школе; преемственность содержания и методов дошкольного и школьного образования и воспитания, 

ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или специального типа, 

адекватного образовательным потребностям обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через содержание предметных 

и коррекционно-развивающей областей, так и в процессе индивидуальной или подгрупповой логопедической работы; 

создание условий, нормализующих и (или) компенсирующих состояние высших психических функций, анализаторной, 

аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении 

обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

координация педагогических, психологических средств воздействия в процессе комплексного 

психологопедагогического сопровождения; 

гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения или сокращения содержания отдельных 

предметных областей, изменения количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 



 

 

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

ТНР; 

систематический мониторинг результативности академического компонента образования и сформированности 

жизненной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из механизма 

речевого дефекта; 

применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе специализированных 

компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию 

"обходных путей" коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной и 

письменной речью; возможность обучаться на дому или дистанционно при наличии медицинских показаний; 

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максимального расширения 

образовательного пространства, увеличения социальных контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные 

коммуникативные стратегии и тактики; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу 

с обучающимся; организация партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

в исключительных случаях образовательная организация может с учётом достаточный оснований (например, наличие 

высокой готовности к обучению грамоте), высокого темпа обучаемости или особых условий развития обучающегося по 

решению ППк сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по индивидуально 

разработанным учебным планам. Вместе с тем образовательная организация должна учитывать, что чем более длителен 



 

 

срок обучения в начальной школе, тем более качественным становится фундамент, который закладывается начальным 

уровнем обучения как предпосылка дальнейшего успешного образования. 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО (вариант 5.2). 

Всё наполнение ФАОП НОО для обучающихся с ТНР (содержание и планируемые результаты обучения, условия 

организации образовательной среды) подчиняется современным целям начального образования, которые представлены 

в 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 её 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 ТНР 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. 

В специальном разделе АООП НОО для обучающихся с ТНР характеризуется система оценки достижений планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы с учетом специфики проявления речевого дефекта. 

Результаты освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР оцениваются как итоговые на момент завершения начального 

общего образования. 



 

 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения ФАОП НОО 

(вариант 5.2). 

Соответствует ФОП НОО и дополняется следующими положениями. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения ФАОП НОО должна 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с ТНР, на 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов на уровне начального общего 

образования и курсов коррекционно-развивающей области, формирование УУД; обеспечивать комплексный подход к 

оценке результатов освоения обучающимися с ТНР ФАОП НОО, позволяющий вести оценку предметных (в том числе 

результатов освоения коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО. 

Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов являются: 

1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания учебных предметов, коррекционных 

курсов, обеспечивающего способность решения учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

2) реализация уровневого подхода к разработке системы оценки достижения планируемых результатов, 

инструментария и представления их; 

3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, предусматривающей оценку 

эффективности коррекционно-развивающей работы не только в поддержке освоения ФАОП НОО для обучающихся с 

ТНР, но и в формировании коммуникативных умений и навыков во взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 



 

 

4) критерии эффективности освоения ФАОП НОО устанавливаются не в сопоставлении с общими нормативами, а 

исходя из достижения оптимальных (лучших для данного обучающегося в данных конкретных условиях) успехов, 

которые могут быть достигнуты при правильной организации обучения. 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения 

ФАОП НОО для обучающихся с ТНР, которые представлены в программе формирования УУД обучающихся с ТНР и 

отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

универсальных учебных познавательных действий; 

универсальных учебных коммуникативных действий; 

универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно предполагает формирование и оценку у 

обучающихся следующих групп умений: 

1. Базовые логические действия: сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии на основе алгоритма, заданного педагогическим работником; 



 

 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку на основе алгоритма, заданного педагогическим 

работником; 

определять существенный признак для классификации; классифицировать предложенные объекты на 

основе алгоритма, заданного педагогическим работником; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного педагогическим работником алгоритма; выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых 

по опыту, делать выводы. 

2. Базовые исследовательские действия: определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; сравнивать 

несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и 

связей между объектами (часть -целое, причина - следствие); 



 

 

коллективно под руководством педагогического работника формулировать выводы и подкреплять их доказательствами 

на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

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

3. Работа с информацией: выбирать источник получения информации; 

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

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

педагогическим работником способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете; 

по заданному алгоритму коллективно анализировать и создавать текстовую, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; под руководством педагогического работника создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает формирование и оценку у 

обучающихся следующих групп умений: 

1. Общение: 



 

 

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

среде с учетом специфика проявления речевого дефекта; 

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 с учетом специфики проявления речевого дефекта; 

коллективно под руководством педагогического работника создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

под руководством педагогического работника готовить небольшие публичные выступления по заданному плану; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления по заданным критериям; 

2. 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 по заданному алгоритму; 



 

 

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. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями предполагает формирование и оценку у 

обучающихся следующих групп умений: 

1. Самоорганизация: по заданному алгоритму планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; выстраивать последовательность выбранных действий, соблюдая заданный 

алгоритм; 

2. Самоконтроль: устанавливать причины успеха и неудач в учебной деятельности; корректировать 

свои учебные действия для преодоления ошибок под руководством педагогического работника. 



 

 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим работником в ходе текущей 

и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и 

выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и регулятивными 

действиями, реализуемыми в предметном преподавании- 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности УУД. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской и цифровой 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Особенности оценки предметных результатов. 

В целом соответствует ФОП НОО. 

Специфика оценки предметных результатов представлена в "Содержательном разделе" программы по каждому 

учебному предмету. 

Организация и содержание оценочных процедур 

В целом соответствует ФОП НОО. 

Наряду с этим организация и содержание оценочных процедур имеет некоторую специфику. 



 

 

Стартовая педагогическая диагностика включает не только результаты анализа готовности к изучению того или 

иного предмета, но и должна учитывать результаты логопедического и психологического обследования 

обучающихся с ТНР, что способствует определению зоны ближайшего развития и оптимальному планированию 

уровня использования речевого материала, характера коммуникативного взаимодействия (например, при наличии 

выраженного речевого негативизма, наличия обучающего с психопатоподобным поведением), организации учебного 

процесса. 

2.2 Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) 

2.2.1. Рабочие программы учебных предметов, коррекционных курсов 

Русский язык. 

Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" (предметная область "Русский язык и литературное 

чтение") включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику психологических 

предпосылок к его изучению обучающимися младшего школьного возраста с ТНР; место в структуре учебного плана, а 

также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуре тематического 

планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в 

каждом классе начальной школы. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем УУД - 



 

 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного предмета 

"Русский язык" с учётом возрастных особенностей обучающихся младшего школьного возраста. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 

достижения обучающегося младшего школьного возраста за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам, выделенным в содержании 

обучения каждого класса, раскрывается характеристика деятельности, методы и формы организации обучения, 

которые целесообразно использовать при изучении того или иного раздела. Также в тематическом планировании 

представлены способы организации дифференцированного обучения. 

Пояснительная записка. 

Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в общей системе образования обучающихся с ТНР. 

Это обусловлено характером и структурой речевого дефекта у обучающихся с ТНР, с одной стороны, и исключительной 

ролью речи в психическом развитии ребенка, с другой стороны. Кроме того, от успешного усвоения родного языка во 

многом зависит и успеваемость обучающихся по всем другим предметам. 

У обучающихся с ТНР отмечается несформированность как импрессивной, так и экспрессивной речи, нарушения как 

устной, так и письменной речи. У обучающихся с ТНР оказываются недостаточно сформированными многие уровни и 

этапы речевой деятельности: мотивационный, смысловой, языковой, гностико-праксический, сенсомоторный. Однако 

ведущим в структуре речевого дефекта этих обучающихся является недоразвитие языкового уровня речевой 

деятельности, которое проявляется в нарушении усвоения языковых единиц и правил их сочетания, комбинирования, в 

нарушении использования закономерностей языка в процессе речевого общения. 



 

 

Нарушения речевого развития у обучающихся с ТНР проявляются как на уровне практического использования языка, 

так и на уровне осознания правил языка. Особенно страдает осознание языковых правил, то есть формирование 

языковых обобщений: фонематических, лексических, морфологических, синтаксических. 

В связи с этим в процессе обучения русскому языку обучающихся с ТНР проводится целенаправленная и 

систематическая работа по коррекции нарушений речи, развитию фонетико-фонематической и лексико- 

грамматической стороны речи, формированию диалогической и монологической речи. Преподавание русского языка 

осуществляется с использованием различных методов, но имеет главной целью корригировать недостатки речевого 

развития, создать предпосылки для овладения школьными знаниями, умениями и навыками. 

Специально разработанная система занятий по русскому языку предусматривает овладение обучающимися 

различными способами и средствами речевой деятельности, формирование языковых обобщений, правильное 

использование языковых средств в процессе общения, учебной деятельности, закрепление речевых навыков в 

спонтанной речи. 

В связи с этим в процессе преподавания русского языка ставятся следующие задачи: 

а) сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

б) повысить уровень речевого и общего психического развития обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

в) осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических, орфографических) ошибок; 

г) закрепить практические навыки правильного использования языковых средств в речевой деятельности; 



 

 

д) сформировать фонематические, лексические, морфологические, синтаксические обобщения, а в дальнейшем и 

осознание некоторых правил языка на уроках русского языка, литературного чтения, развития речи; 

е) формировать "чувство" языка, умение отличать правильные языковые формы от неправильных; 

ж) выработать навыки правильного, аккуратного, разборчивого, грамотного письма; 

з) развить умение точно выражать свои мысли в устной и письменной форме; 

и) овладеть способностью пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту бытовых 

задач; 

к) расширить и обогатить опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем окружении; 

л) обеспечить условия для коррекции нарушений устной речи, профилактики и коррекции дислексии, дисграфии и 

дизорфографии. 

Каждый раздел программы должен включать перечень тем, расположенных в определенной логической 

последовательности, охватывать круг основных грамматических понятий, умений, орфографических и 

пунктуационных правил и навыков. Система подачи материала должна обеспечивать условия осознания языковых 

закономерностей и формирования языковой системы. 

На всех уроках обучения русскому языку ставятся и решаются как образовательные, развивающие, так и коррекционные 

задачи. 



 

 

Освоение содержания начального курса русского языка осуществляется на основе анализа изучаемых языковых 

процессов с учетом содержания программы по грамматике. 

Процесс усвоения отдельных грамматических тем осуществляется в следующей последовательности: 

1. Выделение языковых единиц (например, слов, морфем) в речи окружающих, уточнение семантики, различение 

грамматических, лексических значений в импрессивной речи. 

2. Установление связи грамматического или лексического значения со звуковым образом морфемы (например, значение 

орудийности с флексиями -ом, -ой). 

3. Закрепление практических навыков использования грамматической формы в экспрессивной речи (на основе аналогии, 

практического обобщения). 

4. Углубленное осознание грамматических закономерностей, их формулирование с использованием лингвистической 

терминологии, закрепление формулировок грамматических правил. 

5. Закрепление грамматических закономерностей в письменной речи, осознание орфограмм. 

При изучении различных тем грамматики за основу должна быть принята семантика языка, дифференциация различных 

лексических и особенно грамматических значений. 

Начальный курс русского языка для обучающихся с ТНР включает следующие разделы: "Фонетика и орфоэпия", 

"Графика", "Лексика (состав слова, морфология)", "Синтаксис", "Орфография и пунктуация" "Развитие речи", что 

соответствует программе по русскому языку образовательной организации и обеспечивает возможность перехода 

обучающихся с ТНР в образовательную организацию. Учитывая особенности обучающихся с ТНР, отдельно выделяется 



 

 

раздел "Чистописание". На совершенствование каллиграфически правильного письма рекомендуется отводить в 1 

(дополнительном), 1 классах - 5 минут урока три раза в неделю, во 2-4 классах - 10 минут на каждом уроке русского 

языка. 

Распределение количества часов по разделам и темам в каждом классе осуществляется педагогическим работником 

самостоятельно с учетом коррекционно-развивающих задач, уровня речевого развития и подготовленности 

обучающихся с ТНР к усвоению ФАОП НОО. 

Для обеспечения системности в обучении разделы программы по грамматике и правописанию (по содержанию, 

последовательности изучения тем) тесно связаны с программами по развитию речи, обучению грамоте, литературному 

чтению. 

Большое внимание при обучении русскому языку обучающихся с ТНР должно быть уделено повторению. Повторение 

изученного материала предупреждает его забывание, позволяет восстановить забытое, является базой для изучения 

нового материала, содействует углублению и расширению знаний, умений, навыков, делая их осознанными, прочными 

и более системными. 

В программе выделяется определенное количество часов на повторение в начале года и итоговое. Повторение в начале 

учебного года проводится на специальных уроках. 

В начале учебного года важно не просто восстановить полученные ранее знания, а углубить их и систематизировать. 

При планировании материала для повторения следует учитывать состояние знаний, умений и навыков, уровень развития 

речи обучающихся, ориентируясь при этом на изучение новых тем. При повторении грамматико-орфографических тем 

педагогический работник закрепляет умения и навыки в упражнениях на новом, более сложном речевом материале, 



 

 

использует новые методы и приемы, уделяет больше внимания творческим и самостоятельным работам обучающихся. 

Программой определяется перечень тем для повторения. На итоговое повторение в конце учебного года также отводятся 

специальные уроки. 

Итоговое повторение является эффективным только в том случае, если педагогический работник в течение учебного 

года уделяет серьезное внимание текущему и тематическому повторению. При планировании материала для повторения 

педагогический работник ставит следующие задачи: углубить, обобщить и систематизировать знания, ликвидировать 

пробелы в знаниях по конкретной теме, закрепить правильные речевые навыки обучающихся. 

Содержание программы по развитию связной речи на уроках русского языка самым тесным образом связано с развитием 

речи на логопедических занятиях, уроках литературного чтения, коррекционно-развивающих занятиях по развитию речи. 

Программой предусматривается анализ структуры тех речевых высказываний, которые закреплены на уроках развития 

речи. 

Работа над связной речью служит логическим продолжением той системы работы над словом, словосочетанием, 

предложением, которая проводится на уроках русского языка. 

Умение смыслового программирования и языкового оформления связных высказываний является основным звеном 

в системе работы, подготавливающей обучающихся к усвоению связной речи. Понимание и употребление в речи 

побудительных, повествовательных предложений, организующих учебный процесс; повествовательных 

нераспространенных и распространенных предложений; предложений с отрицанием; предложений с обращением; 

предложений с однородными членами и обобщающими словами, с прямой речью; сложных предложений с 

придаточными причинами, цели, времени, места. 



 

 

При планировании уроков необходимо предусматривать рациональное чередование устных и письменных видов 

работ, соблюдение гигиенических требований к длительности непрерывного письма в 1 (дополнительном), 1 классах - 

до 5 минут, во 2 классе - до 8 минут, в 3 классе - до 12 минут, в 4 классе - до 15 минут). 

Уроки русского языка должны способствовать закреплению речевых навыков как в устной, так и в письменной речи. 

Основными видами письменных работ по русскому языку являются списывание, диктанты, обучающие изложения и 

сочинения. 

Одним из важных дидактических условий успешного овладения языком является тесная связь обучения грамматике и 

правописанию с развитием речи, мышления и других психических процессов. 

Во время изучения грамматико-орфографических тем следует уделять большое внимание лексико-семантическим, 

лексико-стилистическим упражнениям. 

Активному усвоению учебного материала, созданию интереса и положительного эмоционального фона на 

уроке способствует использование наглядных и технических средств обучения, дидактических игр (ребусов, 

шарад, кроссвордов, "превращений" слов). 

В целях предупреждения утомляемости обучающихся следует чередовать устные и письменные упражнения, 

своевременно проводить физкультминутки, речевые зарядки, включать в урок разнообразные виды деятельности. 

Содержание обучения. 1 класс: 

1. Общие сведения о языке. 



 

 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 

2. Фонетика. 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твёрдые и 

мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук [й'] и 

гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч'], [щ']. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без стечения согласных). 

3. Графика. 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова 

с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий 

знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

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

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита для упорядочения списка 

слов. 

4. Орфоэпия. 



 

 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

5. Лексика. 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

6. Синтаксис. 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в предложении при помощи 

смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм слов. 

7. Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: 

а) раздельное написание слов в предложении; 



 

 

б) прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях людей, кличках животных; в) 

перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

г) гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; д) 

сочетания чк, чн; 

е) слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

ж) знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

8. Развитие речи. 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного общения (чтение диалогов по 

ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). 

Изучение содержания учебного предмета "Русский язык" в первом классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда УУД. 



 

 

9. Познавательные УУД. Базовые логические действия: 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей; 

устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца); 

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; твёрдых согласных, мягких 

согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: проводить изменения звуковой модели по предложенному педагогическим 

работником правилу, подбирать слова к модели; 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией: выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике; 

анализировать графическую информацию - модели звукового состава слова; самостоятельно создавать модели 

звукового состава слова. 

10. Коммуникативные УУД. 



 

 

Общение: 

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

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога; воспринимать разные точки зрения; 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; строить устное речевое 

высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и буквенном составе слова. 

11. Регулятивные УУД: 

Самоорганизация: выстраивать последовательность учебных операций при проведении 

звукового анализа слова; выстраивать последовательность учебных операций при 

списывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуков буквами, при списывании 

текста, при письме под диктовку; Самоконтроль: с помощью педагогического работника находить указанную ошибку, 

допущенную при проведении звукового анализа, при письме под диктовку или списывании слов, предложений; 

оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений.



 

Совместная деятельность: принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её 

достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников совместной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

Предметные результаты: 

а) 1 класс: 

различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

вычленять звуки из слова; 

различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук [й'] и гласный звук [и]); 

различать ударные и безударные гласные звуки; 

различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

различать понятия "звук" и "буква"; 

определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без стечения согласных); 

определять в слове ударный слог; 

обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; 



 

 

правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности букв русского алфавита для 

упорядочения небольшого списка слов; 

писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, соединения букв, слова; 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; знаки препинания в 

конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в 

именах собственных (имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из 

слогов типа "согласный + гласный"); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), 

ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом не более 25 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3-5 слов, тексты объёмом не более 20 

слов, правописание которых не расходится с произношением; находить и исправлять ошибки на изученные правила, 

описки; понимать прослушанный текст; 

читать вслух (с пониманием) короткие тексты по слогам с чтением коротких слов целиком, соблюдением интонации 

и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; составлять предложение из набора форм слов; 

устно составлять текст из 3-5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям; использовать изученные 

понятия в процессе решения учебных задач 

Обучение грамоте. 

Программа по учебному предмету "Обучение грамоте" (предметная область "Русский язык и литературное чтение") 



 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного 

предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику психологических 

предпосылок к его изучению обучающимися с ТНР; место в структуре учебного плана, а также подходы к 

отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения на этапе 

обучения грамоте. Содержание обучения завершается перечнем УУД - познавательных, коммуникативных и 

регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного предмета "Обучение грамоте" с учётом 

возрастных особенностей обучающихся младшего школьного возраста и специфике проявления речевого недоразвития. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 

достижения обучающихся с ТНР. 

В тематическом планировании описывается тематическое содержание по всем разделам, выделенным в содержании 

обучения, раскрывается характеристика деятельности, методы и формы организации обучения, которые 



 

 

целесообразно использовать при изучении того или иного раздела. Также в тематическом планировании 

представлены способы организации дифференцированного обучения. 

Пояснительная записка. 

Письменная речь (чтение и письмо) представляет собой более сложную форму речевой деятельности. Овладение 

чтением и письмом характеризует более высокий уровень речевого развития. Вместе с тем овладение навыком чтения 

и письма требует достаточно высокого уровня сформированности устной речи, языковых обобщений (фонематических, 

лексических, морфологических, синтаксических). 

В процессе овладения чтением и письмом обучающийся переходит от практического владения устной речью к 

осознанию языковых процессов. 

Ведущим методом обучения грамоте обучающихся с ТНР является звуковой аналитико-синтетический метод. 

Процесс обучения грамоте обучающихся с ТНР подразделяется на два периода: подготовительный или добукварный; 

букварный. 

В подготовительный период формируются необходимые речевые и неречевые предпосылки обучения грамоте. Для 

успешного овладения чтением и письмом обучающиеся должны анализировать предложения на слова, осуществлять 

слоговой и фонематический анализ, дифференцировать звуки на слух и в произношении, иметь достаточный словарный 

запас, владеть грамматическим строем речи, уметь отвечать на вопросы о прочитанном педагогическим работником 

тексте, составлять простые предложения. Овладению буквенными обозначениями предшествует работа по развитию 

двигательных умений (развитие тонкой ручной моторики) и анализу зрительно-пространственных отношений, 



 

 

обеспечивающих подготовку кинестетического и зрительного анализаторов к восприятию и письму букв и их элементов, 

и умение ориентироваться на странице тетради, классной доске, а также формирование графомоторных навыков, 

необходимых для дальнейшего воспроизведения букв. 

В букварный период ведется работа по обучению первоначальным навыкам чтения и письма. 

Последовательность изучения звуков и букв обучающимися с ТНР определяется следующим образом - от правильно 

произносимых звуков (и соответствующих им букв) к наиболее трудным по артикуляции, далее к мягким согласным, 

звонким согласным, аффрикатам. Каждый звук изучается сначала на уроках произношения в словах и фразах 

различной сложности, дифференцируется от других звуков, затем на уроках обучения грамоте изучается 

соответствующая буква. 

В процессе работы большая роль отводится звукослоговому и звукобуквенному анализу слов, который дает 

возможность наблюдать способы обозначения мягкости согласных звуков на письме, замечать несоответствие между 

произношением и написанием, то есть заниматься орфографической пропедевтикой, развивать орфографическую 

зоркость. 

В ходе обучения чтению и письму проводится анализ печатного и письменного образа буквы, анализ графических 

знаков, из которых состоит буква; сопоставление с другими буквами, содержащими сходные элементы, упражнения в 

написании элементов букв, букв и соединений, слов и предложений, списывание слов, предложений, текстов с 

печатного образца. 

При обучении грамоте необходимо привлечь внимание обучающихся к речи, ее звуковой стороне, научить выделять из 

речевого потока отдельные слова, познакомить с основной функцией слова - обозначением предмета, действия, признака 



 

 

предмета. Обучающиеся учатся определять общие, повторяющиеся слова в предложениях, дополнять предложение 

словом, определять место того или иного слова в предложении. 

Лишь после закрепления представлений о слове как значимой единице речи рекомендуется переходить к анализу 

звукослогового состава слова. 

В процессе развития слогового анализа выделяются 3 этапа: определение слогового состава слова с опорой 

на вспомогательные приемы (отхлопывание, отстукивание); определение слогового состава слова с опорой 

на гласные звуки; определение количества слогов во внутренней речи (например, по заданию подобрать 

слова с двумя слогами). 

Работа по анализу звуковой структуры слова проводится с учетом онтогенетической последовательности появления 

различных форм звукового анализа в процессе речевого развития и содержит: 

узнавание звука на фоне слова; выделение первого и последнего звука в слове и определение места звука в слове 

(начало, середина, конец слова); 

определение последовательности, количества, позиционного места звука в слове по отношению к другим звукам (какой 

по счету звук в слове, перед каким звуком, после какого звука слышится). 



 

 

Навык узнавания звука на фоне слова в серии заданий по выделению 5-6 звуков (последовательно), например, а, у, м, ж, 

р. Работа над каждым звуком начинается с анализа сюжетной картинки. В процессе беседы по картинке выделяется и 

оречевляется обучающимися соответствующее звукоподражание (а-а - плачет ребенок, у-у - воет волк, м-м - мычит 

теленок, ж-ж - жужжит жук, р-р - рычит собака). 

После воспроизведения звукоподражания обучающиеся учатся слышать этот звук в односложных и двухсложных словах, 

включающих данный звук и не включающих его (например, определяют, слышится ли жужжание жука в словах жук, 

окно, пожар, мыло, жираф). 

Выделение первого и последнего звука в односложных - двухсложных словах, определение места звука: начало, 

середина, конец. 

Прежде всего обучающиеся учатся выделять первый ударный гласный из слова, далее формируется умение выделять 

первый согласный (не взрывной) из односложных слов (например, звук м в словах мак, мох, мал). 

В дальнейшем обучающиеся учатся выделять глухой взрывной звук в конце слова (кот, мак), сонорный звук в конце 

слова (дым, дом, сон, сын). 

Определение последовательности, количества и места звука в слове. Эта форма фонематического анализа 

является наиболее сложной и формируется у обучающихся с ТНР длительное время. Вместе с тем определение 

последовательности, количества и места звуков в слове представляет собой важную предпосылку для успешного 

овладения чтением и письмом. 



 

 

Развитие этой формы фонематического анализа рекомендуется проводить в букварный период в два этапа: 

развитие фонематического анализа простых односложных слов (без стечений согласных); развитие 

фонематического анализа двух-трехсложных слов. 

Развитие фонематического анализа односложных слов необходимо проводить с учетом поэтапного формирования 

умственных действий: 

а) выполнение действия фонематического анализа с опорой на внешние действия (графические схемы и фишки); 

б) выполнение действия фонематического анализа в речевом плане; 

в) анализ звукового состава слова по представлению. 

На первом этапе предполагается использование картинок, готовой графической схемы, фишек. Анализируя 

хорошо знакомые слова (например, ум, ах, мак, дом), обучающиеся последовательно выделяют звуки и закрывают 

клеточки фишками. 

На втором этапе обучающиеся определяют звуковую структуру односложных слов только в речевом плане, без опоры на 

готовую графическую схему. 

На третьем этапе обучающиеся выполняют задание на фонематический анализ в умственном плане (например, 

выбирают картинки, в названии которых 3 звука, подбирают слова, в которых 3 звука). 

В процессе анализа звуко-слоговой структуры двух-трехсложных слов обучающиеся знакомятся с понятием слог, 

со слоговым составом слова, анализируют звуковую структуру более сложных слов, усваивают слогообразующую 

роль гласных. 



 

 

Фонематический анализ двух-трехсложных слов проводится параллельно по следам слогового анализа. 

Предусматривается постепенное усложнение речевого материала, предлагаемого обучающимся для звукового анализа: 

односложные слова без стечений согласных; слова типа мама, муха; слова типа сахар, каток; слова со стечением 

согласных в середине слова (мурка, кошка); односложные слова со стечением согласных в начале слова (двор, стол); 

односложные слова со стечением согласных в конце слова (волк, парк); двухсложные слова со стечением согласных в 

начале слова (крыша). 

Общее количество часов на обучение грамоте составляет 205 часов (в 1 (дополнительном) классе -165 часов, в 1 классе - 

40 часов). 

Содержание программы. 

Программу учебного предмета "Обучение грамоте" составляют следующие разделы: 

1. 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 твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

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

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

буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 



 

 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

3. 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. 

4. 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 

приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом - образцом 

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. 



 

 

На начальном этапе обучения грамоте урок может быть смешанным (чтение и письмо). По мере усвоения 

обучающимися букв появляется возможность проводить отдельно уроки чтения и уроки письма. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета "Обучение грамоте" на уровне начального общего 

образования. 



 

 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета "Обучение грамоте": 

развитие функций фонематической системы; развитие базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма; умение различать понятия "предложение", 

"слово", "слог", "звук"; умение анализировать структуру простого предложения и слова; 

знание русского алфавита; умение различать зрительные образы букв;

 усвоение гигиенических требований при письме; 

умение графически правильно воспроизводить зрительные образы букв и слов, простые предложения; 

овладение разборчивым, аккуратным почерком; первоначальное овладение навыком письма; 

овладение послоговым чтением, правильным пониманием читаемых слов, предложений, текстов; 

овладение языковыми обобщениями (фонематическими, морфологическими, синтаксическими); 

овладение предпосылками для формирования навыков орфографически грамотного письма. 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета "Обучение грамоте": 



 

 

1. Познавательные УУД: 

а) базовые логические действия: 

По заданному алгоритму сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей; 

устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца). 

б) базовые исследовательские действия: проводить изменения звукобуквенной модели по предложенному 

педагогическим работником правилу, подбирать слова к модели; 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

в) работа с информацией: выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по орфографическому 

словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике. 

2. Коммуникативные УУД: общение: воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде на доступном уровне с учетом структуры и степени выраженности 

речевого дефекта; 



 

 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога; воспринимать разные точки зрения; в процессе учебного диалога отвечать на 

вопросы по изученному материалу; 

на доступном уровне с учетом структуры и тяжести выраженности речевого дефекта строить устное речевое 

высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и буквенном составе слова по заданному алгоритму, 

по вопросам педагогического работника. 

3. Регулятивные УУД: 

а) самоорганизация: выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукобуквенного 

анализа слова по заданному алгоритму, в том числе, с опорой на материализованные опоры; выстраивать 

последовательность учебных операций при списывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звукобуквенного анализа, при обозначении звуков буквами, при 

списывании текста, при письме под диктовку; 

б) самоконтроль: находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукобуквенного анализа, при письме 

под диктовку или списывании слов, предложений; оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, 

предложений. в) совместная деятельность: принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план 



 

 

действий по её достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников 

совместной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

 

Литературное чтение. 

Пояснительная записка. 

"Литературное чтение" является важнейшим учебным предметом предметной области "Русский язык и литературное 

чтение" и служит для реализации образовательных, воспитательных, развивающих и коррекционных задач. На уроках 

литературного чтения формируется функциональная грамотность, которая является основой эффективности обучения по 

другим учебным предметам начальной школы. Кроме этого, литература является одним из самых мощных средств 

приобщения обучающихся к общечеловеческим ценностям, формирования их мировоззрения, духовно-нравственного, 

эстетического воспитания. В чтении содержится коррекционно-развивающий потенциал, позволяющий использовать его 

в целях преодоления нарушений устной речи, чтения, вторичных отклонений в развитии мышления, памяти, 

воображения, развития коммуникативно-речевых умений обучающихся с ТНР. 

Содержание программы по литературному чтению тесно связано с содержанием учебных предметов "Окружающий 

мир", "Русский язык", коррекционного курса "Развитие речи". 

Приоритетной целью обучения литературному чтению является формирование читательской компетенции 

обучающихся с ТНР, определяющейся владением техникой чтения, пониманием прочитанного и прослушанного 



 

 

произведения, знанием книг и умением их самостоятельного выбора, сформированного духовной потребностью в книге 

и чтении. 

Основными задачами уроков литературного чтения являются: 

обучение сознательному, правильному, беглому, выразительному чтению, чтению вслух и про себя; 

освоение общекультурных навыков чтения, формирование умений понимать содержание художественного произведения, 

работать с текстом; 

овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация речи обучающихся, формирование умения выражать 

свои мысли; 

расширение и углубление знаний обучающихся об окружающем мире; формирование нравственного 

сознания и эстетического вкуса, понимания духовной сущности произведений; формирование у 

обучающихся интереса к книгам, к самостоятельному чтению; 

коррекция нарушений устной и письменной речи (обогащение словарного запаса, уточнение значений слов, 

преодоление аграмматизма, расширение речевой практики обучающихся, развитие их познавательной деятельности, 

мыслительных операций, интеллектуальных, организационных умений). 

Программа по литературному чтению для каждого класса состоит из следующих разделов: "Виды речевой 

деятельности", "Виды читательской деятельности", "Круг детского чтения", "Литературоведческая пропедевтика", 

"Творческая  деятельность  обучающихся  (на  основе  литературных  произведений)".  С  учетом  особых 



 

 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР в программу по литературному чтению включается раздел 

"Коммуникативное и речевое развитие". 

Виды речевой и читательской деятельности: 

1. Чтение: постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух 

(скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения). Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей различных текстов, передача их с помощью интонирования. Осознание смысла произведения при чтении 

про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

2. 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, её 

справочно-иллюстративный материал). Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

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. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

3. Работа с текстом художественного произведения: понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 



 

 

помощью педагогического работника). 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 

педагогического работника), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью педагогического 

работника) причины поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

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

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного 

и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных 

видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на 

части. Определение микротем. Ключевые (опорные слова). Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 



 

 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение ключевых (опорных) слов, 

озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

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

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания (тезиса). Самостоятельное определение темы, 

главной мысли, структуры текста. Умение работать с разными видами информации. 

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). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

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

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма 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 учётом специфики учебного и 

художественного текста. Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 



 

 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по 

рисункам либо на заданную тему. 

5. Круг детского чтения: произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

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

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

восприятия обучающихся младшего школьного возраста. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочноэнциклопедическая 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 

6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение): практическое освоение умения отличать текст от 

набора предложений. Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

педагогического работника) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения (портрет, речь, поступки); отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование 

(рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 



 

 

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. 

7. Коммуникативное и речевое развитие: данный раздел ориентирован на решение коррекционно-развивающих 

задач в области преодоления первичного речевого нарушения и содержит значительный потенциал для работы по 

преодолению фонетического, лексико-грамматического дефицита, для формирования речевых умений, связанных с 

аудированием (слушанием) и говорением. Особое место в этом отношении принадлежит работе с текстом. Слушание, 

пересказ, инсценирование литературного произведения, чтение по ролям, ответы на вопросы по содержанию, 

самостоятельное формулирование вопросов по содержанию текста, высказывание собственной точки зрения по 

обсуждаемому произведению, передача впечатлений о прослушанном или прочитанном тексте способствуют развитию 

важных для коммуникативного развития обучающихся видов речевой деятельности. Перечисленные (и другие) виды 

работы способствуют отработке следующих групп коммуникативных умений: 



 

 

информационно-коммуникативных (умение вступать в общение, ориентироваться в партнерах и ситуациях 

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

выступления других обучающихся, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст); 

регуляторно-коммуникативных (умение согласовывать действия, мнения, установки с потребностями партнеров по 

общению, применять индивидуальные способы при решении совместных коммуникативных задач, оценивать 

результаты совместного общения; 

аффективно-коммуникативных (умение делиться своими чувствами, настроением с партнерами по общению, проявлять 

эмпатию, оценивать эмоциональное поведение друг друга). 

8. 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. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета "Литературное чтение": 

восприятие художественной литературы как вида искусства; умение работать с информацией; 

умение  воспринимать  на  слух  тексты  в  исполнении  педагогического  работника, 



 

 

обучающихся; овладение осознанным, правильным, плавным и выразительным чтением 

вслух; 

умение использовать разные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, выборочное) в соответствии с 

коммуникативной установкой; 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста; 

умение самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрациям, ключевым 

словам, самостоятельно находить ключевые слова в тексте художественного произведения; 

умение самостоятельно читать незнакомый текст, пользоваться словарями и справочниками для уточнения значения 

незнакомых слов; 

умение делить текст на части, составлять тезисный, вопросный и цитатный план; 

умение самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

умение находить в тексте материал для характеристики героя; 

умение самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора 

к герою; собственное отношение к герою); владеть подробным и выборочным пересказом текста по плану; умение 

составлять устные и письменные описания; 



 

 

умение по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать словами) то, что представили; 

умение на доступном лексическом и грамматическом уровне высказывать и аргументировать своё отношение 

к прочитанному, в том числе к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

умение относить произведения к жанрам стихотворения, рассказа, басни по определённым признакам; 

различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; определять в художественном тексте 

сравнения, эпитеты, метафоры; соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

умение самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, формулирование вопросов по ходу чтения, 

самоконтроль, словарная работа); 

понимать и формулировать своё отношение к авторской манере изложения; 

умение выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, презентации); умение самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

Содержание обучения. 1 класс: 

1. Чтение. Восприятие и осознанное, правильное и плавное чтение по слогам, с соблюдением правильного ударения. 

Правильное орфографическое чтение. Ориентация на знаки препинания в конце предложения с соблюдением интонации. 

Выборочное чтение про себя знакомого текста. 



 

 

2. Работа с разными видами текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Формирование умения отвечать на вопросы, Привлечение иллюстративно-изобразительных материалов. 

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

учебная, художественная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, иллюстрации. Типы книг: 

книга-произведение, книга-сборник. Алфавитный каталог. 

4. Работа с текстом художественного произведения. Называние героя произведения и его действий, отдельных 

характеристик внешности и характера. Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием 

произведения, выраженным в виде иллюстраций (отбор иллюстраций к заглавию). Герои сказочных произведений и 

их действия. Установление временной последовательности событий по серии картин, передача их содержания с 

помощью педагогического работника. Соотнесение иллюстрации и содержания текста. Понимание заголовка 

произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. 

5. Говорение (культура речевого общения). Формирование начальных представлений о роли интонации при 

выразительном чтении. Выразительное чтение с опорой на знаки препинания в конце предложения. Заучивание 

небольших стихотворных произведений наизусть. 

6. Круг детского чтения. Адаптированные в лексико-грамматическом плане произведения разных жанров: жанры 

устного народного творчества (загадки, пословицы, потешки, небылицы), рассказ, стихотворение, сказка. Тематика 

текстов: о детях, о семье, о родной природе, времена года, человек и природа, Родина, природа родного края, о 

животных, их взаимоотношениях с человеком и жизни в природной среде, о маме, чудесах и фантазии. 



 

 

7. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Практическое усвоение общих представлений о жанре 

на примере произведений устного народного творчества, адаптированных авторских прозаических текстов). 

Практическое освоение различий между сказкой и рассказом. Особенности стихотворной речи, сравнение с 

прозаической: рифма, ритм 

(практическое ознакомление). Практические представления об эмоциональном воздействии произведения, его 

нравственной ценности. Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в 

произведении: любовь к Родине, природе родного края. Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви 

как привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и 

заботы о родных людях. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. 

Практическое усвоение понятия "тема произведения" (общее представление): о чём рассказывает. Главная мысль 

произведения (чему учит?). Практическое усвоение различий между волшебной и бытовой сказкой. Выделение в 

тексте фантастического компонента (чего не бывает). Введение в пассивный лексикон терминов: стихотворение, 

рассказ, загадка, считалка, пословица. 

8. Коммуникативное и речевое развитие. Формирование внимательно слушать читаемое произведение, вопросы по 

поводу прочитанного. 

9. Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга - источник необходимых 

знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации - элементы ориентировки в книге. 

10. Внеклассное чтение. Небольшие художественные произведения (1-2 страницы текста), заглавия и иллюстрации 

которых точно соответствуют их содержанию. 

Метапредметные результаты: 



 

 

1. Познавательные УУД: 

осознанно, правильно и плавно читать по слогам, соблюдая правильное ударение; 

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного произведения; 

различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки, стихотворение, рассказ), понимать 

значение соответствующих терминов, соотносить термин и жанр; 

использовать простейшие текстовые умения при анализе текста с помощью педагогического работника: соотносить 

заголовок и содержание текста, определять и называть героев текста и их основных действия, отдельные характеристики. 

Работа с информацией: 

понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных видах зрительного искусства 

(мультфильм, иллюстрация); соотносить иллюстрацию с текстом 

произведения или отрывка произведения. 

2. Коммуникативные УУД: 

понимать связное высказывание, состоящее из знакомых слов и выражений; 

составлять краткое связное высказывание (индивидуально, с помощью педагогического работника или коллективно) по 

фактическому содержанию произведения или своими чувствами после его прочтения; 



 

 

объяснять своими словами на доступном лексико-грамматическом уровне значение изученных понятий либо называть 

их по объяснению педагогического работника; 

на доступном лексико-грамматическом уровне описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, 

сказок, рассказов. 

3. Регулятивные УУД: понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости обращаться за 

помощью к педагогическому работнику; проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык 

чтения; 

с небольшой помощью педагогического работника оценивать свои успехи и трудности в освоении читательской 

деятельности. 

Совместная деятельность: 

проявлять желание работать в парах, небольших группах; проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение 

договариваться, ответственно выполнять свою часть работы. принимать правила совместной деятельности при 

работе в парах, группах, составленных педагогическим работником или самостоятельно. 

Критерии оценивания. 



 

 

Основным критерием оценивания является динамика формирования навыка чтения и понимания прочитанного у 

обучающегося в течение года. Приоритет отдается уровню понимания прочитанного. Показатели скорости чтения 

являются ориентировочными. Оценки носят ориентировочный характер. У обучающихся с анартрией, тяжелой 

степенью дизартрии, заиканием, брадилалией скорость чтения не учитывается при оценке ответов. 

Высокий уровень сформированности навыка чтения - обучающийся читает орфографически правильно, не допускает 

нарушений звуко-слоговой структуры слова (допускает не более 1-2 ошибок), повторов частей и слов, отчетливо 

произносит звуки и слова (с учетом характера и тяжести выраженности речевого дефекта), использует послоговой 

способ чтения. Соблюдает ударение в знакомых словах, паузы и интонацию в конце предложения. Темп чтения 

знакомого текста соответствует 15-20 словам в минуту. Понимает простой в содержательном и языковом отношении 

небольшой по объему текст, отвечает на вопросы по его содержанию, соотносит эпизоды и ситуации с 

иллюстрациями, называет автора и заглавие литературного произведения. Твердо знает наизусть текст стихотворения, 

читает его выразительно. 

Основной (средний) уровень - обучающийся читает орфографически правильно, допускает не более 3-4 специфических 

ошибок в словах (замены, перестановки, добавления, пропуски звуков, слогов, слов, повторы слогов и слов. Использует 

послоговой способ чтения. Соблюдает ударение в знакомых словах, паузы и интонацию в конце предложения, но может 

допускать единичные ошибки. Темп чтения знакомого текста соответствует 20-25 словам в минуту. Понимает простой в 

содержательном и языковом отношении небольшой по объему текст, отвечает на вопросы по его содержанию, соотносит 

эпизоды и ситуации с иллюстрациями, составляет картинный план, называет автора и заглавие литературного 

произведения. Допускает при чтении наизусть единичные ошибки, но легко исправляет их с помощью педагогического 

работника. Выполняет требования по внеклассному чтению для данного года обучения. 



 

 

Низкий уровень - обучающийся читает по слогам, отмечается тенденция к плавному послоговому чтению, допускает 

510 ошибок (замены, перестановки, добавления, пропуски звуков, слогов, слов, повторы слов и слогов). Не всегда 

соблюдает паузы и интонацию в конце предложения, значительные паузы между словами. Темп чтения знакомого 

текста соответствует 10-15 словам в минуту. Понимает простой в содержательном и языковом отношении небольшой 

по объему текст, отвечает на вопросы по его содержанию, испытывает трудности при соотнесении эпизодов и ситуаций 

текста с иллюстрациями (справляется с помощью педагогического работника), называет заглавие литературного 

произведения. При чтении наизусть отмечается нетвердое усвоение текста. 

Крайне низкий уровень - обучающийся демонстрирует навыки уровнем ниже, чем это предусмотрено ФАОП НОО. 

Окружающий мир. 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету "Окружающий мир" на уровне начального общего образования обучающихся с ТНР 

составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, программы воспитания. 

Учебный предмет "Окружающий мир" предметной области "Обществознание и естествознание" несет в себе большой 

развивающий потенциал: у обучающихся формируются предпосылки научного мировоззрения, познавательные 

интересы и способности, создаются условия для самопознания и саморазвития. 

Общая цель учебного предмета "Окружающий мир" заключается в формировании начальных знаний о природе и 

обществе - предпосылок для изучения широкого спектра учебных предметов в основной школе. 



 

 

Изучение предмета "Окружающий мир", интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе и 

взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам обучающихся младшего школьного возраста с 

ТНР. 

Основные задачи учебного предмета "Окружающий мир" состоят в следующем: 

формирование научного мировоззрения обучающихся; овладение основными 

представлениями об окружающем мире; 

формирование умений использовать знания об окружающем мире, о живой и неживой природе на основе 

систематических наблюдений за явлениями природы для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях; 

развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой 

природы; 

формирование знаний о человеке, развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание общности и 

различий с другими; 

овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: профессиональных и социальных ролях людей, об 

истории своей большой и малой Родины; 

формирование представлений об обязанностях и правах самого обучающегося, его роли ученика и члена своей семьи, 

растущего гражданина своего государства, труженика; 



 

 

формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы 

контакта, сопереживать другим и делать самостоятельный моральный выбор в обыденных ситуациях; 

практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, соответствующих возрасту и 

полу обучающегося, требованиям его безопасности, продуктивного взаимодействия с другими людьми, трудового 

взаимодействия; 

развитие стремления к достижениям в учёбе, труде, поиску друзей, способности к организации личного пространства и 

времени (учебного и свободного), стремления задумываться о будущем; 

овладение знаниями о характере труда людей, связанного с использованием природы; 

формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия 

в социуме; 

развитие понимания взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности человека и окружающей среды; 

сенсорное развитие обучающихся с ТНР; 

развитие процессов обобщения, систематизации, логического мышления, основываясь на анализе явлений природы 

и опосредуя их речью; развитие речи обучающихся; 



 

 

совершенствование познавательной функции речи; 

овладение знаниями о мероприятиях по охране природы на основе анализа конкретной деятельности в данной местности 

(крае, республике); 

воспитание гуманного отношения к живой и неживой природе, чувства милосердия, стремления к бережному 

отношению и охране природы; 

ознакомление обучающихся с необходимыми гигиеническими знаниями, формирование представлений о 

значении гигиенических навыков для здоровья и деятельности человека, формирование у обучающихся навыков 

личной и общественной гигиены. 

Специфика учебного предмета "Окружающий мир" заключается в ярко выраженном интегрированном характере, 

обеспечивающим овладение природоведческими, обществоведческими, историческими знаниями, необходимыми 

для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Краеведческий принцип учитывается и при изучении сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Содержание обучения. 

Структуру учебного предмета "Окружающий мир" составляют следующие разделы: "Человек и природа", "Человек и 

общество", "Правила безопасной жизни": 

1. Человек и природа. 



 

 

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

форма, сравнительные размеры). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, 

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

Вещество. 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. 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор 

на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы родного края (названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений). 



 

 

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

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной 

жизни человека. Круговорот воды в природе. 

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. 

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

к растениям. 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, 

птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. 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 как 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. 

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

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

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

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

возможностями здоровья, забота о них. 

2. 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 - основа жизнеспособности общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура 

общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных 

воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

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. 

Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к педагогическому работнику. Оценка великой 

миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

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

со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, 

одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 



 

 

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 связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами 

массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

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 

духовнонравственное 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 общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 



 

 

Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

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

разводные мосты через Неву), города Золотого кольца (по выбору). 

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

связанных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по 

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

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

родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. 

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

3. Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

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

В предмете "Окружающий мир" возможно реализовывать модульно курс "Основы безопасности жизнедеятельности" 

(включая правила дорожного движения). 

Также в содержание учебного предмета "Окружающий мир" входят темы: "Сезонные изменения в природе", 

"Ориентировка на местности", "Природа нашего края", "Организм человека и охрана его здоровья". 

Изучение темы "Сезонные изменения в природе" осуществляется в определенной логической последовательности, 

отражающей реальную связь явлений природы: изменения, происходящие в неживой природе, изменения в жизни 

растений, охрана растений, изменения в жизни животных, охрана животных, сезонный труд людей, охрана и 

укрепление здоровья людей. При этом обучающиеся должны не только обращать внимание на сезонные изменения, но 

и усвоить закономерные связи между происходящими в природе изменениями неживой природы и изменениями в 

жизни растений и животных, что, в свою очередь, обусловливает изменения поведения и трудовой деятельности 

человека. 



 

 

По теме "Ориентировка на местности" программой предусмотрено овладение основными способами ориентировки, 

выполнение практической деятельности по нахождению направлений на местности, знакомство с устройством компаса. 

Изучение темы "Природа нашего края" предполагает знакомство с природой области (края, республики) в следующей 

последовательности: неживая природа, недра, почва, водоемы; живая природа: растения и их охрана, животные и их 

охрана, трудовая деятельность людей, использование природных богатств. 

Особое внимание уделяется изучению темы "Организм человека и охрана его здоровья". Усвоение элементарных 

знаний об организме человека, органах и их функциях создает фундамент понимания необходимости личной и 

общественной гигиены, сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Содержание обучения. 1 (дополнительный) класс. 

Особенности урока "Окружающий мир". Практическое усвоение понятия "окружающий мир". 

Изменения, произошедшие в жизни детей с приходом в школу. Знакомство с классом, рабочим местом, со школой. 

Расположение классов и других помещений. Закрепление элементарных пространственных представлений (справа-слева, 

сверху-снизу). 

Культура общения в семье, в школе, в общественных местах. 

Педагогические работники, одноклассники, друзья, ценность добрых, уважительных отношений с ними. Обращение к 

педагогическому работнику, одноклассникам. Правила поведения в классе, в школе. 



 

 

Учебный труд, школьные принадлежности, обязанности ученика, организация рабочего места в школе и дома (порядок, 

освещение, свежий воздух). 

Внешний вид и соблюдение личной гигиены. Разнообразие уроков, их расписание. Здоровое питание. Правильный 

выбор одежды. Режим дня младшего школьника, чередование труда и отдыха. Практическое представление о 

времени как основа планирования режима дня. Части суток. 

Семья - самое близкое окружение человека. Имя, отчество, фамилия обучающегося, членов его семьи. Взаимоотношения 

в семье, забота членов семьи друг о друге. 

Место, где я живу (дом, улица, город, страна). Мой адрес. Занятия и профессии людей. Правила безопасного поведения 

на улице. Знакомство с дорожными знаками. 

Родина - эта наша страна Россия и наша малая родина. Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России. Праздники и традиции страны. 

Мир, в котором я живу. Что нас окружает. Природа живая (человек, животные, растения, грибы). Отличие живой 

природы от неживой. Явления природы (снегопад, дождь, гроза, рассвет, закат, ветер). Погода, ее составляющие 

(температура воздуха, осадки, облачность). Определение изменения температуры воздуха с помощью термометра. 

Сезонные изменения в природе. Причины сезонных изменений. Времена года (осень, зима, весна, лето), их 

характеристики и основные признаки. 

Растения. Ядовитые растения и грибы. Комнатные растения и уход за ними. Деревья, кустарники, цветы. Жизненный 

цикл растения (цветка) - базовые представления. Животные как часть живой природы. Звери как часть животного мира. 



 

 

Домашние и дикие животные. Редкие и исчезающие животные, занесенные в Красную книгу. Птицы как часть 

животного мира. Птицы домашние и дикие. Насекомые как часть животного мира. Полезные и вредные насекомые. 

Профессии людей, связанные с насекомыми. Рыбы как часть животного мира. Рыбы речные и морские. Профессии, 

связанные с выловом рыбы. Опасные рыбы. 

Человек и природа. Значение неживой и живой природы в жизни человека. Использование человеком богатств природы. 

Бережное отношение к окружающему миру. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей, связанные с природой, обществом. Сезонные 

изменения труда человека. 

Наша Земля. Разные страны и разный климат. Представление о Земле как о планете. Солнце как источник тепла. 

Наблюдение за сезонными изменениями светового дня. Дневное и ночное небо. Солнце, Луна. Звезды. Смена времен 

года -обобщение представлений. Связь времен года с вращением Земли вокруг Солнца. Связь изменений в живой и 

неживой природе с Солнцем. Чистота рек и морей. Экология - основные представления. Связь человека и природы. 

Как беречь природу. Почему это нужно делать? Роль человека в защите природы. Откуда мы берем воду? Понятие 

питьевой воды. Зачем мыть овощи и фрукты. Почему мы моем руки. Понятие о гигиене. Транспорт человека и его 

влияние на экологию. Виды транспорта. Откуда берется мусор? Как перерабатывают мусор? Как сберечь наш родной 

край? Проблемы экологии родного края 

Человек и безопасность. Опасные ситуации дома и на улице. На улице в безопасности. Правила безопасности дома и 

в школе. Телефоны экстренной помощи. Безопасное питание. Здоровый образ жизни. Компьютер и Интернет. 

Правила безопасности. Режим дня и гаджеты. Я берегу глаза. 



 

 

Содержание обучения. 1 класс. 

Особенности урока "Окружающий мир". Условные знаки как источник информации. 

Школа, школьные помещения, класс, организация рабочего места, пришкольный участок. Правила поведения в классе, 

в школе, на пришкольном участке. Педагогические работники, одноклассники, друзья. Учебный труд, школьные 

принадлежности, обязанности ученика. Дни недели, расписание уроков. Режим дня школьника. 

Семья - самое близкое окружение человека. Имя, отчество, фамилия обучающегося, членов его семьи. Взаимоотношения 

в семье, забота членов семьи друг о друге. 

Культура общения (в семье, в школе, в общественных местах), ценность добрых, уважительных отношений с 

окружающими людьми. 

Безопасный путь от дома до школы. Правила безопасного поведения на улице (сигналы светофора, дорожные знаки), в 

транспорте. Виды транспорта. Правила поведения в транспорте. 

Уроки здоровья. Внешний вид и соблюдение личной гигиены, уход за одеждой. Тело человека и его развитие (осанка, 

гибкость, необходимость физических упражнений). Здоровое питание. Правильный выбор одежды. Важность 

здорового сна (правила поведения перед сном). 

Родина - эта наша страна Россия и наша малая родина. Государственная символика России: Государственный герб 

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

гимна. Россия на карте мира. Первоначальные сведения о народах России, ее столице, о своей малой родине. Занятия 

и профессии людей. Основные государственные праздники. 



 

 

Мир, в котором я живу. Объекты окружающего мира: природные и созданные человеком; отличие живой природы и 

неживой. 

Наша Земля. Глобус - модель Земли. Солнце и другие звезды. Смена времен года. Связь времен года с вращением Земли 

вокруг Солнца. Дневное и ночное небо. Сезонные изменения светового дня. Луна - естественный спутник Земли. 

Сезонные изменения в природе. Явления природы, погода. Определение температуры воздуха с помощью термометра. 

Причины сезонных изменений. Времена года (осень, зима, весна, лето), их характеристики и основные признаки. 

Сезонные изменения труда человека. Значение труда в жизни человека и общества. 

Разнообразие растений. Условия, необходимые для их роста и развития (влага, тепло, воздух, свет, почва). Строение 

растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя) на примере цветкового растения. 

Деревья, кустарники, травянистые растения, их отличительные признаки. Хвойные и лиственные деревья, их 

разнообразие. Ядовитые растения. Растения родного края (пришкольного участка, парка, леса). 

Дикорастущие и культурные растения. Чем они отличаются друг от друга. Где и как люди выращивают 

культурные растения, что из них изготавливают. Разнообразие растений сада, огорода, поля. Хлебные зерновые 

культуры. Труд хлебороба. Уважительное отношение к хлебу. Растения клумбы. 

Комнатные растения, их разнообразие и правила ухода за ними. 

Разнообразие грибов. Условия, необходимые для их роста и развития (влага, тепло, питательные вещества). 

Строение шляпочного гриба (шляпка, ножка, грибница). Съедобные и несъедобные грибы. Опасность отравления 

ядовитыми грибами. Правила сбора грибов. 



 

 

Разнообразие животных. Группы животных (звери, птицы, рыбы, насекомые). Среда их обитания. Условия, 

необходимые для жизни животных. Способы питания разных животных. Дикие и домашние животные. Для чего человек 

разводит домашних животных. Домашние питомцы, уход за ними. Значение животных для природы и человека, 

бережное отношение к ним. 

Важность сохранения дикорастущих растений и диких животных. Красная книга. Наиболее распространенные животные 

разных групп, обитающие в родном краю (название, краткая характеристика на основе наблюдений). Растения и 

животные родного края, занесённые в Красную книгу России (региона). 

Начальные сведения об экологии. Связь человека и природы. Роль человека в защите природы. Проблемы экологии 

родного края. 

Человек и безопасность. Опасные ситуации дома и на улице. Правила безопасности дома и в школе. Телефоны 

экстренной помощи. Компьютер и Интернет - правила безопасности. Средства связи и безопасность. Средства 

массовой информации и безопасность. Правила безопасного поведения в природе. 

Особенности организации контроля по предмету. 



 

 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области используются фронтальная устная 

проверка, письменные работы, не требующие развернутого ответа с большой затратой времени, а также 

самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют обучающиеся всего класса. Педагогический 

работник подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые обучающиеся дают короткие ответы, 

обосновывая их материалами учебника. 

При письменной проверке знаний используются контрольные тестовые работы, которые не требуют полного 

обязательного письменного ответа. Тестовые задания предлагаются в следующих вариантах: поиск ошибки, выбор 

ответа. Для обеспечения индивидуального подхода возможно использование карточек-заданий: обучающиеся 

заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату. 

Нормы оценок за все виды проверочных работ по предметам образовательной области "Окружающий мир" 

соответствуют общим требованиям, указанным в данном документе. 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета "Окружающий мир"" на уровне начального общего 

образования 

Личностные результаты изучения предмета "Окружающий мир" характеризуют готовность обучающихся 

руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта 

деятельности обучающихся, в части: 

а) 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. 

б) 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. в) 

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. 

г) 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. 

д) 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. 

е) экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережного отношения к 

природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 



 

 

ж) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира; 

осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с использованием различных информационных средств. 

Метапредметные результаты: 

1. Познавательные УУД: 

а) 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. 

б) базовые исследовательские действия: проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, проводимым под 

руководством педагогического работника; определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов; 

формулировать с помощью педагогического работника 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); 

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). 



 

 

в) работа с информацией: использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи; согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде; распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основе предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

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

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

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в Интернет (с помощью 

педагогического работника); анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчет, выступление, высказывание) и графическом виде 

(рисунок, схема, диаграмма) на доступном лексико-грамматическом уровне. 

2. Коммуникативные УУД: в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников сначала с помощью педагогического работника, а затем и самостоятельно на доступном лексико- 

грамматическом уровне; 



 

 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение; приводить доказательства своей правоты на доступном лексико-грамматическом уровне; соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к собеседнику; 

с помощью педагогического работника, а затем и самостоятельно использовать смысловое чтение для определения темы, 

главной мысли текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

на доступном лексико-грамматическом уровне создавать устные и письменные тексты (описание, повествование, 

рассуждение); 

на доступном лексико-грамматическом уровне 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; 

с помощью педагогического работника, а затем и самостоятельно готовить небольшие публичные выступления с 

возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

3. Регулятивные УУД: 

а) самоорганизация: планировать самостоятельно или с небольшой помощью педагогического работника действия 

по решению учебной задачи; выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 



 

 

б) 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 педагогического работника); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения, в том 

числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

в) самооценка: объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

педагогического работника; оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. г) совместная деятельность: 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) задачи; активно 

участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе 

изученного материала по окружающему миру); 

коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 



 

 

выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого участника; 

считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без 

участия взрослого; ответственно выполнять свою часть работы. 

Предметные результаты освоения программы: 

1. К концу обучения в 1 (дополнительном) классе обучающийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству (качество произношения в зависимости от степени 

проявления речевого нарушения и его структуры), знать профессии членов своей семьи, соотносить эти профессии и 

основные, соответствующие им, виды профессиональных действий, называть их (качество произношения в 

зависимости от степени проявления речевого нарушения и его структуры), знать домашний адрес, номер своей школы и 

класса, называть их (качество произношения в зависимости от степени проявления речевого нарушения и его 

структуры); проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, понимать и демонстрировать изученные правила 

поведения в социуме и на природе, называть их (качество произношения в зависимости от степени проявления речевого 

нарушения и его структуры); 

знать и воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны (качество произношения в зависимости от 

степени проявления речевого нарушения и его структуры); 

на доступном лексико-грамматическом уровне культурные объекты, родного края; 

различать и показывать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные объекты, 

части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животного мира (животные, птицы, рыбы, 



 

 

насекомые), называть их (качество произношения в зависимости от степени проявления речевого нарушения и его 

структуры); 

знать и показывать наиболее распространенные в родном крае дикорастущие и культурные растения, диких и 

домашних животных; сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы 

животного мира (животные, птицы, рыбы, насекомые); выделять их наиболее существенные признаки, называть их 

(качество произношения в зависимости от степени проявления речевого нарушения и его структуры); 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

под руководством педагогического работника проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые 

и индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения (в том 

числе измерять температуру тела и воздуха) и опыты; 

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; правила поведения в быту, в 

общественных местах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте обучающегося; во время наблюдений и опытов; 

безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; соблюдать правила здорового питания и личной 

гигиены; соблюдать правила безопасного поведения пешехода; соблюдать правила безопасного поведения в 

природе; 

с помощью взрослых (педагогического работника, родителей (законных представителей) пользоваться электронным 

дневником и электронными ресурсами школы. 



 

 

2. К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей семьи, домашний адрес 

и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме и на природе; 

воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 

на доступном лексико-грамматическом уровне приводить примеры культурных объектов родного края, школьных 

традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные материалы, части растений 

(корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животного мира (животные, птицы, рыбы, насекомые); 

называть наиболее распространенные в родном крае дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; 

сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животного мира (животные, 

птицы, рыбы, насекомые); выделять их наиболее существенные признаки; применять правила ухода за комнатными 

растениями и домашними животными; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные наблюдения (в том числе за 

сезонными изменениями в природе своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять температуру 

воздуха) и опыты под руководством педагогического работника; 



 

 

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; правила поведения в быту, в 

общественных местах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте обучающегося; во время наблюдений и опытов; 

безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; соблюдать правила здорового питания и личной 

гигиены; соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

с помощью взрослых (педагогического работника, родителей (законных представителей) пользоваться электронным 

дневником и электронными ресурсами школы. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика». 

программа по учебному предмету «математика» (предметная область «математика и информатика») включает 

пояснительную записку, содержание учебного предмета «математика» для 1 (дополнительного) 1—4 классов начальной 

школы, распределённое по годам обучения, планируемые результаты освоения учебного предмета «математика» на 

уровне начального общего образования и тематическое планирование изучения курса. 

пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику речевых и 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками с тнр; место в структуре учебного плана, а 

также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому планированию. 



 

 

содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в 

каждом классе начальной школы. 

содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий (ууд) — 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного предмета 

«математика» с учётом возрастных особенностей младших школьников, а также особенностей их речевого развития. в 

первом (дополнительном), первом и втором классах предлагается пропедевтический уровень формирования ууд. в 

познавательных универсальных учебных действиях выделен специальный раздел «работа с информацией». с учётом 

того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных (определённые волевые 

усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и 

коммуникативных (способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных 

действий, их перечень дан в специальном разделе — «совместная деятельность». планируемые результаты включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего школьника 

за каждый год обучения в начальной школе. 

в тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам (темам) содержания 

обучения каждого класса, а также раскрываются методы и формы организации обучения и характеристика видов 

деятельности, которые целесообразно использовать при изучении той или иной программной темы (раздела) 

представлены также способы организации дифференцированного обучения в зависимости от отделения (структуры 

речевого дефекта) и сроков обучения. 

учащиеся с тнр представляют собой разнородную группу, различающуюся как по структуре дефекта, так и по 

степени его тяжести. в связи с этим предусмотрена вариативность программы на уровне 1 (дополнительного) – 1 класса. 

для обучающихся i отделения, не имеющих достаточного уровня готовности к школьному обучению, в том числе, по 



 

 

фактору уровня развития речи (i-ii уровни онр), предлагаются пролонгированные сроки обучения, включающего 1 

(дополнительный) класс. для обучающихся ii отделения, а также для обучающихся i отделения, имеющих достаточный 

уровень готовности к школьному обучению предусматриваются более сжатые сроки обучения. в связи с этим 

предлагается два варианта программы 1 (дополнительный) – 1 класс, и 1 класс. начиная со второго класса для всех 

обучающиеся с тнр разработана общая программа. 

изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих образовательных, развивающих 

целей, а также целей воспитания: 

1. освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их измерения; 

использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные 

и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий. 

2. формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, которая 

характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, построенных 

на понимании и применении математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», 

«порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события). 

3. обеспечение математического развития младшего школьника — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации 

(примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

4. становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и умственному труду; 

важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, 



 

 

математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных навыков использования 

математических знаний в повседневной жизни. 

специфичным в обучении математике обучающихся с тнр могут служить следующие особенности их развития, 

обуславливающие необходимость применения специальных методов и приемов: 1. недостаточный уровень 

сформированности речеязыковых средств, ограничивающий возможности приобретения ими математических знаний и 

умений. 2. своеобразие развития психических функций. выраженные речевые нарушения негативно влияют на 

развитие всех психических функций, при этом в большей мере страдают функции, наиболее тесно связанные с речью: 

вербальное восприятие, речевая память, словесно-логическое мышление и др. 3. низкий уровень самоорганизации 

психической деятельности. недоразвитие регулирующей функции речи негативно влияет на формирование волевых 

процессов; у детей с тнр отмечается более низкий уровень показателей произвольного внимания и запоминания, 

несформированность функций планирования и контроля своей деятельности. поэтому обучение математике 

обучающихся с тнр направлено не только на формирование начальных математических знаний (понятие числа, 

вычисления, решение простых арифметических задач и др.), но и на решение ряда коррекционно-развивающих задач, 

основными из которых являются развитие сенсорно-перцептивных функций, обеспечивающих полноценное 

освоение математических операций; развитие внимания, памяти, восприятия, логических операций сравнения, 

классификации, сериации, умозаключения; формирование и закрепление в речи абстрактных, отвлеченных, 

обобщающих понятий. в представленной программе выделяются следующие специфические направления работы: 

формирование 

речевых и психологических механизмов, обеспечивающих успешность овладения математической деятельностью и 

применения математического опыта в практической жизни; развитие и совершенствование невербальных и вербальных 

психических функций: внимания, памяти, восприятия, логических операций сравнения, классификации, сериации, 

умозаключений, мышления. 



 

 

вышеперечисленные проблемы в развитии обучающихся с тнр диктуют необходимость широкого применения 

практикоориентированного обучения математике, реализации тесной взаимосвязи с другими учебными предметами и 

коррекционными курсами: «окружающий мир» - расширение сведений о предметном и социальном мире; «развитие 

речи» - формирование лексико-грамматический стороны речи и связной речи»; «индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия» - развитие слоговой структуры слова, предупреждение и коррекция нарушений чтения и 

письма, преодоление индивидуальных недостатков речевого развития; психологические тренинги по формированию и 

развитию высших психических процессов, регулятивных процессов и т.д. кроме того уроки математики тесто связаны 

с уроками изобразительного искусства, уроками технологии, а также других предметных уроках, на которых 

закрепляются элементарные геометрические понятия, ученики учатся и закрепляют умения измерять объекты, 

соотносить их между собой, классифицировать. осознанию младшим школьником многих математических явлений 

помогают методы моделирования и конструирования, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, 

а также работу с разными средствами информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема). в 

учебном плане на изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в 

неделю, всего 672 (540) часов. из них: в 1  (дополнительном), 1 классах — по 132 часа, во 2 классе — 136 часов, 3 

классе — 136 часов, 4 классе — 136 часов. 



 

 

содержание обучения основное содержание обучения в рабочей программе представлено разделами: 

«числа и величины», 

«арифметические действия», «текстовые задачи», «пространственные отношения и геометрические фигуры», 

«математическая информация» 

 

1 (дополнительный) класс 

числа и величины 

сравнение предметов по размеру (одинаковый/неодинаковый; равный/неравный; больше/меньше) сравнение 

групп предметов: много, один, больше, меньше, столько же. соотнесение определенного количества предметов: 

много, один, больше, меньше. соотнесение определенного количества предметов с заданным числом; добавление 

недостающего предмета (нахождение лишнего) и установление равенства между группами предметов (например, 

сделать так, чтобы одних предметов стало больше, чем других). 

числа от 1 до 5: различение, чтение, запись, последовательность чисел в числовом ряду. счет предметов в 

пределах 5 (прямой и обратный). определение итогового числа предметов при их пересчете. название порядковых и 

количественных числительных. 

числа в пределах 10: различение, чтение, запись, последовательность чисел в числовом ряду. отсчитывание 

предметов в соответствии с указанным числом из большего количества. счет однородных и разнородных предметов 

независимо от характера их взаимоположения (в ряд, по кругу и др.). число и цифра 0. 

 

 

арифметические действия 



 

 

сложение и вычитание в пределах 10. название арифметических знаков: +, -, =. формирование понятий: 

прибавить – сложить – сложение; отнять – вычесть – вычитание; получится – равно. приемы вычислений. вычитание как 

действие обратное сложению. 

текстовые задачи. текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

зависимость между данными 

и искомой величиной в текстовой задаче. решение задач в одно действие. 

пространственные отношения и геометрические фигуры 

расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, сверху/снизу, между; 

выше/ниже; установление пространственных отношений. 

ориентация на листе бумаги, на странице учебника, тетради. 

геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, овала. поиск моделей 

геометрических фигур в окружающем пространстве. 

различение прямой и кривой линий. 

математическая информация 

сбор данных об объекте по образцу. характеристики объекта, группы объектов (количество, форма, размер). 

группировка объектов по заданному признаку. 



 

 

закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 

понимание одношаговых инструкций. 

универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

универсальные познавательные учебные действия: 

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

– обнаруживать по заданному алгоритму под руководством педагогического работника общее и различное в 

записи арифметических действий; 

– понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 

– сравнивать два объекта, два числа по заранее отработанному плану; 

– распределять объекты на группы под руководством педагогического работника по заданному основанию; 

– копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 

– приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

– вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). работа с информацией: 

– понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных средств: текст, 

числовая запись, рисунок. 

универсальные коммуникативные учебные действия: 

– описывать число, геометрическую фигуру, последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку; 

– описывать с учетом речевых возможностей с опорой на заданный алгоритм (памятку) сюжетную ситуацию и 

математическое отношение, представленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве. 

– различать и использовать математические знаки. универсальные регулятивные учебные действия: 



 

 

– принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

– действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

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

причину возникшей ошибки и трудности. 

совместная деятельность: 

–  выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и 

мирно разрешать конфликты. 

 

1 класс. пролонгированный вариант обучения (i отделение) 

числа и величины 

повторение: числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. единица счёта. десяток. счёт предметов, запись 

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

числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. однозначные и двузначные числа. увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц. 

длина и её измерение. единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения между ними. 

 

арифметические действия 

сложение и вычитание чисел в пределах 20. названия компонентов действий, результатов действий сложения, 

вычитания. вычитание как действие, обратное сложению. 



 

 

текстовые задачи 

текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. зависимость между данными 

и искомой величиной в текстовой задаче. решение задач в одно действие. 

пространственные отношения и геометрические фигуры 

расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, сверху/снизу, между; 

установление пространственных отношений. 

геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. построение отрезка, 

квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах. 

математическая информация 

сбор данных об объекте по образцу. характеристики объекта, группы объектов (количество, форма, размер). 

группировка объектов по заданному признаку. 

закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. верные (истинные) и неверные 

(ложные) предложения, составленные относительно заданного набора 

математических объектов. 

чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, столбца; внесение одного- 

двух 

данных в таблицу. чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями данных величин). 



 

 

одно-двухшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением геометрической 

фигуры. 

универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

универсальные познавательные учебные действия: 

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

– обнаруживать по заданному алгоритму общее и различное в записи арифметических действий; 

– понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 

– наблюдать действие измерительных приборов; 

– сравнивать два объекта, два числа по заранее отработанному плану; 

– распределять объекты на группы по заданному основанию; 

– копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 

– пользоваться линейкой при выполнении геометрических заданий; 

– приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

– вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

работа с информацией: 

– понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных средств: текст, 

числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

– читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

универсальные коммуникативные учебные действия: 



 

– характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из нескольких чисел, 

записанных по порядку; 



 

 

– комментировать ход сравнения двух объектов с опорой на заданный алгоритм; 

– описывать с учетом речевых возможностей с опорой на заданный алгоритм (памятку) сюжетную ситуацию и 

математическое отношение, представленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве. 

– различать и использовать математические знаки. 

универсальные регулятивные учебные действия: 

– принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

– действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

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

причину возникшей ошибки и трудности; 

– проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия. совместная 

деятельность: – участвовать в парной работе с математическим материалом; 

– выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и 

мирно разрешать конфликты. 

1 класс. непролонгированный вариант обучения (i и ii отделения) 

числа и величины 

числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. единица счёта. десяток. счёт предметов, запись результата цифрами. 

число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. однозначные и двузначные числа. увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц. 

длина и её измерение. единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения между ними. 



 

 

 

 

арифметические действия 

сложение и вычитание чисел в пределах 20. названия компонентов действий, результатов действий сложения, 

вычитания. вычитание как действие, обратное сложению. 

текстовые задачи 

текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. зависимость между данными 

и искомой величиной в текстовой задаче. решение задач в одно действие. 

пространственные отношения и геометрические фигуры 

расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, сверху/снизу, между; 

установление пространственных отношений. 

геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. построение отрезка, 

квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах. 

математическая информация 

сбор данных об объекте по образцу. характеристики объекта, группы объектов (количество, форма, размер). 

группировка объектов по заданному признаку. 

закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. верные (истинные) и неверные 

(ложные) предложения, составленные относительно заданного набора математических объектов. 



 

чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, столбца; внесение одного- двух 

данных в таблицу. чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями данных величин).одно-

двухшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением геометрической фигуры. 

универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

универсальные познавательные учебные действия: 

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

– обнаруживать по заданному алгоритму общее и различное в записи арифметических действий; 

– понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 

– наблюдать действие измерительных приборов; 

– сравнивать два объекта, два числа по заранее отработанному плану; 

– распределять объекты на группы по заданному основанию; 

– копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 

– пользоваться линейкой при выполнении геометрических заданий; 

– приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

– вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

работа с информацией: 

 понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных средств: текст, числовая запись, таблица, 

рисунок, схема; 

читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

 



 

универсальные коммуникативные учебные действия: 

– характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из нескольких чисел, 

записанных по порядку; 

– комментировать ход сравнения двух объектов с опорой на заданный алгоритм; 

– описывать с учетом речевых возможностей с опорой на заданный алгоритм (памятку) сюжетную ситуацию и 

математическое отношение, представленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве. 

– различать и использовать математические знаки. 

универсальные регулятивные учебные действия: 

– принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

– действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

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

причину возникшей ошибки и трудности; 

– проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия. совместная 

деятельность: – участвовать в парной работе с математическим материалом; 

–  выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и 

мирно разрешать конфликты. 

 

планируемые результаты освоения программы учебного предмета «математика» на уровне начального 

общего образования обучающийся с тнр достигает планируемых результатов обучения в соответствии со своими 

возможностями, 

способностями, а также в соответствии с динамикой речевого и психического развития. на его успешность 

оказывают влияние особенности развития высших психических функций, структура и степень выраженности 



 

речевого дефекта, темп деятельности, особенности формирования учебной деятельности (способность к 

целеполаганию, готовность планировать свою работу, самоконтроль и т. д.). 

планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам обучения, отражают, в 

первую очередь, предметные достижения обучающегося. также они включают отдельные результаты в области 

становления личностных качеств и метапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе 

обучения. тем самым подчеркивается, что становление личностных новообразований и универсальных учебных 

действий осуществляется средствами математического содержания курса. 

 

личностные результаты в результате изучения предмета «математика» в начальной школе у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

– осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для развития общей культуры 

человека; развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

– применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность договариваться, лидировать, 

следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

– осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

– применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе при оказании помощи 

одноклассникам, детям младшего возраста, окружающим взрослым; 

– работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной жизни, повышающих 

интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение 

преодолевать трудности; 

– оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения математики для рационального 

и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

– по заданному алгоритму оценивать свои успехи в изучении математики, в совместной деятельности с педагогическим 

работником намечать пути устранения трудностей; стремиться углублять свои математические знания и умения; 

– пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных учебных проблем, задач.



 

метапредметные результаты к концу обучения в начальной школе у обучающегося с тнр формируются следующие 

универсальные учебные 

действия. 

универсальные познавательные учебные действия: 

1) базовые логические действия: 

– по заданному алгоритму устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (частьцелое; 

причина-следствие; протяжённость); 

– применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация (группировка), 

обобщение по заранее заданным критериям; 

– 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. 

2) 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). 3) работа с информацией: 

– под руководством педагогического работника находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую информацию в разных источниках информационной среды; 

 

– читать, интерпретировать графически представленную простую 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. 

 

универсальные коммуникативные учебные действия: 

– в совместной деятельности под руководством педагогического работника конструировать утверждения, проверять их 

истинность; строить логическое рассуждение; 

– использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; формулировать ответ с 

учетом структуры и степени выраженности речевого нарушения; 

– комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

– с учетом структуры и степени выраженности речевого нарушения объяснять полученный ответ с использованием 

изученной терминологии; 

– с учетом структуры и степени выраженности речевого нарушения в процессе диалогов по обсуждению изученного 

материала — задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить 

доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

– создавать по заданной схеме 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; составлять по аналогии; 

– самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 



 

 

 

универсальные регулятивные учебные действия: 

1) самоорганизация: 

– планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

– выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе обучения. 2) 

самоконтроль: 

– осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно оценивать их по заданному 

алгоритму; 

– выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

– под руководством педагогического работника находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести 

поиск путей преодоления ошибок. 3) самооценка: 

– предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения 

(формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе 

электронным). 

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 по заданному алгоритму, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 



 

 

 

предметные результаты 

к концу обучения в первом(дополнительном) классе обучающийся научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 10; 

– определять порядок следования чисел с числовом ряду (предшествующее, последующее, перед, за, между и т.п.); 

– пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

– находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

– выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 10 (устно и письменно); 

– называть и различать названия арифметических знаков, названия действий «сложение», «вычитание»; 

– решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и требование (вопрос); 

– сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); 

– знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить отрезок заданной длины (в см); 

– различать число и цифру; 

– распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник; 

– устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, перед/за, над/под; 

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

объектов/предметов; 

– под руководством педагогического работника группировать объекты по заданному признаку; находить и называть 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни; – сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 



 

 

– распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

к концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

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

– определять порядок следования чисел с числовом ряду (предшествующее, последующее, перед, за, между и т.п.); 

– пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

– находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

– выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и письменно) без перехода через 

десяток; 

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

разность); 

– решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и требование (вопрос); 

– пользоваться линейкой; 

– сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); 

– знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить отрезок заданной длины (в см); 

– различать число и цифру; 

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

– по заданным параметрам чертить в тетради изученные фигуры с помощью линейки; 

– устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, перед/за, над/под; 

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

объектов/предметов; 



 

 

– группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в ряду объектов повседневной 

жизни; 

– различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/данные из таблицы; – чертить с 

помощью линейки простые таблицы: 

– сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

 

коррекционная работа у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи кроме недостатков речевого развития обнаруживается ряд 

сопутствующих и вторичных отклонений в формировании психических функций, недостатки формирования пространственных 

представлений, что может затруднять освоение ими программы по математике. однако, при наличии коррекционной 

направленности обучения данный контингент учащихся осваивает основные компетенции, предусмотренные федеральными 

государственными стандартами. специфическими направлениями деятельности являются: 

 

- формирование словаря, включающего математическую терминологию, и формирование навыка его использование в 

самостоятельной речи (понимание и продуцирование). поскольку данная лексика носит абстрактный характер, и в ряде случаев 

имеет сложную звукослоговую структуру, постольку требуется более длительное время для ее освоения . при этом обязательно 

наличие зрительных опор и жесткая поэтапность ее формирования. 

- развитие грамматического строя речи. при решении арифметических задач могут возникнуть трудности с понимаем 

обучающимися формулировок условий и вопроса задачи. особенно сложно им дается понимание грамматических конструкций в 

косвенных задачах, типа: в классе учатся 12 девочек, это на 4 меньше, чем мальчиков. сколько мальчиков в классе? 

в одном куске 6 м проволоки, это в 2 раза больше, чем во втором куске. сколько метров проволоки во втором куске? 

задачи и задания, представленные в косвенной форме, инструкции с инверсией требуют тщательной проработки, дешифровки 

грамматических конструкций, в том числе, с использованием наглядности, в частности, рисунков, графиков, 

другого наглядного материала. - развитие пространственных представлений. недостатки формирования оптико- пространственных 

и квазипространственных представлений обуславливают проблемы ориентации в клеточках на страницах тетради, способах 

развертывания геометрического материала, последовательности воспроизведения числового ряда. 



 

данные направления работы необходимо реализовывать в совместной деятельности учителя класса и участников 

психолого-педагогического сопровождения (учителя-логопеда, педагога-психолога) в рамках единого подхода. только 

систематическая работа всего педагогического коллектива может способствовать успешному освоению результатов, заданных в 

программе. Необходимым условием успешности обучения является дифференциация трудностей, которые возникают вследствие 

неполноценности речевого развития школьника с тнр и могут быть преодолены в процессе коррекционной работы, и пробелов в 

знаниях, имеющие разнообразные причины, обусловливающие недостаточный уровень усвоения предметных результатов как 

таковых. 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир». 

Рабочая программа начального общего образования для обучающихся с ТНР по учебному предмету 

 

«Окружающий мир» (предметная область «Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») (далее соответственно – 

программа по окружающему миру, окружающий мир) включает пояснительную записку, описание содержания обучения, 

планируемые результаты освоения программы по окружающему миру и тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, характеристику психологических предпосылок 

к его изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым 

результатам. 

В описании содержания обучения раскрываются содержательные линии изучения окружающего мира в каждом классе на уровне 

начального общего образования по варианту 5.2. Описание содержания обучения в каждом классе завершается перечнем 

универсальных учебных действий: познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами 

окружающего мира с учётом возрастных особенностей обучающихся. В 1 дополнительном - 2 классах предлагается 

пропедевтический уровень формирования универсальных учебных действий, так как их становление на уровне начального общего 

образования только начинается. 

Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру включают личностные, метапредметные результаты за 

период обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего 



 

образования. 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего образования обучающихся с ТНР составлена на 

основе требований к результатам освоения ФАОП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, программой 

воспитания. 

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и естествознание» несет в себе большой 

развивающий потенциал: у детей формируются предпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и 

способности, создаются условия для самопознания и саморазвития. 

Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» заключается в формировании начальных знаний о природе и 

обществе – предпосылок для изучения широкого спектра учебных предметов в основной школе. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе и 

взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам детей младшего школьного возраста с ТНР. 

Основные задачи учебного предмета «Окружающий мир» состоят в следующем: 

формирование   научного   мировоззрения   обучающихся; 

овладение основными представлениями об окружающем мире; 

формирование умений использовать знания об окружающем мире, о живой и неживой природе на основе систематических 

наблюдений за явлениями природы для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и 

климатических условиях; развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с миром 

живой и неживой природы; формирование знаний о человеке, развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание 

общности и различий с другими; овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: профессиональных и 

социальных ролях людей, об истории своей большой и малой Родины; 

формирование представлений об обязанностях и правах самого ребёнка, его роли ученика и члена своей семьи, 

растущего гражданина своего государства, труженика; формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и делать самостоятельный моральный выбор в обыденных 

ситуациях; практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, соответствующих возрасту и полу 



 

ребёнка, требованиям его безопасности, продуктивного взаимодействия с другими людьми, трудового взаимодействия; развитие 

стремления к достижениям в учёбе, труде, поиску друзей, способности к организации личного пространства и времени (учебного и 

свободного), стремления задумываться о будущем; 

 

овладение знаниями о характере труда людей, связанного с использованием природы; 

формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в

 социуме; развитие понимания взаимосвязи и взаимозависимости 

жизнедеятельности человека и окружающей среды; сенсорное развитие обучающихся с ТНР; 

развитие процессов обобщения, систематизации, логического мышления, основываясь на анализе явлений природы  и  опосредуя  

их  речью; 

развитие речи обучающихся; 

совершенствование познавательной функции речи; 

овладение знаниями о мероприятиях по охране природы на основе анализа конкретной деятельности в данной местности (крае, 

республике); воспитание гуманного отношения к живой и неживой природе, чувства милосердия, 

стремления к бережному 

отношению и охране природы; ознакомление обучающихся с необходимыми гигиеническими знаниями, формирование 

представлений о значении гигиенических навыков для здоровья и деятельности человека, формирование у обучающихся навыков 

личной и общественной гигиены. 

Специфика учебного предмета «Окружающий мир» заключается в ярко выраженном интегрированном характере, обеспечивающим 

овладение природоведческими, обществоведческими, историческими знаниями, необходимыми для целостного и системного 

видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» имеет большое развивающее, корригирующее и воспитательное значение, 

способствует воспитанию любви к родной природе, уважения к труду, гуманного отношения к живой и неживой природе, 

милосердия, доброты. 

Важное место при изучении начального курса окружающего мира занимают вопросы охраны природы. Обучающиеся должны не 



 

только усвоить знания о необходимости охраны природы, о мероприятиях по ее охране, но и принимать посильное практическое 

участие в работе по охране природы (изготовление кормушек для птиц, сбор семян, уход за комнатными растениями в классе, за 

растениями на пришкольном участке). 

Программой предусмотрено проведение экскурсий, практических работ, опытов. В процессе проведения экскурсий осуществляется 

не только наблюдение за явлениями природы и их изменениями, но и их анализ, выявление закономерных связей между явлениями 

природы. В ходе экскурсий, а также при обсуждениях в классе необходимо закреплять связи между конкретными образами 

предметов, признаков, явлений с их речевым обозначением, формировать умение связно их описывать в рассказах-повествованиях, 

описаниях, рассуждениях. 

Личные впечатления от наблюдения за явлениями природы служат основой для ведения календарей природы, труда, для 

составления письменных связных высказываний. 

При изучении окружающего мира необходимо учитывать особенности родного края, в связи с чем, время и место экскурсий 

определяются с учетом особенностей климата, природных условий и местности. 

Краеведческий принцип учитывается и при изучении сельскохозяйственного и промышленного производства. Отбор содержания 

программы по окружающему миру осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

раскрытие роли человека в природе и обществе; освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: 

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

число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, — 336 часов (два часа в неделю в каждом классе): 1 

дополнительный класс – 66 часов, 1 класс — 66 часов, 2 класс — 68 часов, 3 класс — 68 часов, 4 класс — 68 

часов. Начиная с 1 класса программа общая для I и II отделений. 

Содержание обучения. 

Структуру учебного предмета «Окружающий мир» составляют следующие разделы: «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Правила безопасной жизни». 



 

1. Человек и природа. 

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

сравнительные размеры). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. 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. 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни 

человека. Круговорот воды в природе. 

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. 



 

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 и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 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, птицы, 

звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. 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 как 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. 

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

кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 



 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

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

о них. 

2. 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 – основа жизнеспособности общества. Человек – член общества, 

носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения

 человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных  национальностей, социальных групп:

 проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и 

качествах. 

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. Хозяйство семьи. 

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные 

ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии педагогического 

работника в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима 

дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

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 связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой 

информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

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 духовнонравственных 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 общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство 

Кремля). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

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

через Неву), города Золотого кольца (по выбору). 

Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 



 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия 

разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

3. Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

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

В предмете «Окружающий мир» возможно реализовывать модульно курс «Основы безопасности жизнедеятельности» (включая 

правила дорожного движения). 

Также в содержание учебного предмета «Окружающий мир» входят темы: «Сезонные изменения в природе», 

«Ориентировка на местности», «Природа нашего края», «Организм человека и охрана его здоровья». 

Изучение темы «Сезонные изменения в природе» осуществляется в определенной логической последовательности, отражающей 

реальную связь явлений природы: изменения, происходящие в неживой природе, изменения в жизни растений, охрана растений, 

изменения в жизни животных, охрана животных, сезонный труд людей, охрана и укрепление здоровья людей. При этом 

обучающиеся должны не только обращать внимание на сезонные изменения, но и усвоить закономерные связи между 

происходящими в природе изменениями неживой природы и изменениями в жизни растений и животных, что, в свою очередь, 

обусловливает изменения поведения и трудовой деятельности человека. 



 

По теме «Ориентировка на местности» программой предусмотрено овладение основными способами ориентировки, выполнение 

практической деятельности по нахождению направлений на местности, знакомство с устройством компаса. 

Изучение темы «Природа нашего края» предполагает знакомство с природой области (края, республики) в следующей 

последовательности: неживая природа, недра, почва, водоемы; живая природа: растения и их охрана, животные и их охрана, 

трудовая деятельность людей, использование природных богатств. 

Особое внимание уделяется изучению темы «Организм человека и охрана его здоровья». Усвоение элементарных знаний об 

организме человека, органах и их функциях создает фундамент понимания необходимости личной и общественной гигиены, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Содержание программы учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает основу осуществления межпредметных связей 

дисциплин начальной школы. 

Русский язык и литературное чтение: обогащение лексикона обучающихся, развитие понимания и способности употребления 

логико-грамматических конструкций при анализе явлений, происходящих в живой и неживой природе, в социуме; развитие 

речевых/языковых средств с целью осуществления продуктивного взаимодействия с окружающими; совершенствование навыков 

установления смысловых (причинно-следственных, временных и т.д.) связей при анализе текстов, содержащих природоведческую, 

обществоведческую, историческую информацию; закрепление правильных речевых навыков устной и письменной речи в 

различных коммуникативных ситуациях. 

Музыка: развитие способности соотносить изменения в живой и неживой природе с музыкальными произведениями различных 

жанров, эмоционально относиться к ним, выражать свое отношение к музыкальным произведениям. 

Изобразительное искусство и технология: формирование умений осуществлять эстетическую оценку явлений природы, событий 

окружающего мира; способность передавать в своей практической и художественно-творческой деятельности отношение к 

природе, человеку, обществу; закрепление навыков использования технологических приемов при проведении 

практических/лабораторных работ, опытов. 



 

Математика: развитие наглядно-действенного, наглядно-образного, вербально-логического мышления; закрепление навыков 

вычисления с использованием единиц, полученных при измерении; использование навыков ориентирования на местности. 

Произношение: доброжелательное и тактичное внимание учителя к качеству речи ученика. Индивидуализация речевого режима, 

предполагающая: осведомленность учителя о речевых возможностях обучающегося, готовность к оказанию необходимой помощи 

(дать необходимый речевой образец, подсказать необходимые речевые действия и т.д.); индивидуализация выполняемых 

обучающимся вербализованных заданий в соответствии со структурой нарушения речи, степенью его проявления, а также 

изученным программным материалом; проведение специальной работы при подготовке к устным публичным выступлениям, 

включающей отработку текстов в смысловом и произносительном планах, а также формирование мотивации к публичной речи с 

учетом личностных особенностей обучающегося. 

Содержание  обучения.  1  (дополнительный)  класс  (I  отделение).  Особенности  урока 

«Окружающий мир». Практическое усвоение понятия «окружающий мир». 

Изменения, произошедшие в жизни детей с приходом в школу. Знакомство с классом, рабочим местом, со школой. Расположение 

классов и других помещений. Закрепление элементарных пространственных представлений (справа-слева, сверху-снизу). 

Культура общения в семье, в школе, в общественных местах. 

Педагогического  работника,  одноклассники,  друзья,  ценность  добрых,  уважительных  отношений  с  ними. 

Обращение к учителю, одноклассникам. Правила поведения в классе, в школе. 

Учебный труд, школьные принадлежности, обязанности ученика, организация рабочего места в школе и дома (порядок, освещение, 

свежий воздух). 

Внешний вид и соблюдение личной гигиены. Разнообразие уроков, их расписание. Здоровое питание. Правильный 

выбор одежды. Режим дня младшего школьника, чередование труда и отдыха. Практическое представление о времени как основа 

планирования режима дня. Части суток. 

Семья ‒ самое близкое окружение человека. Имя, отчество, фамилия обучающегося, членов его семьи. 

Взаимоотношения в семье, забота членов семьи друг о друге. 



 

Место, где я живу (дом, улица, город, страна). Мой адрес. Занятия и профессии людей. Правила безопасного поведения на улице. 

Знакомство с дорожными знаками. 

Родина ‒ эта наша страна Россия и наша малая родина. Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России. Праздники и традиции страны. 

Мир, в котором я живу. Что нас окружает. Природа живая (человек, животные, растения, грибы). Отличие живой природы от 

неживой. Явления природы (снегопад, дождь, гроза, рассвет, закат, ветер). Погода, ее составляющие (температура воздуха, осадки, 

облачность). Определение изменения температуры воздуха с помощью термометра. 

Сезонные изменения в природе. Причины сезонных изменений. Времена года (осень, зима, весна, лето), их характеристики и 

основные признаки. 

Растения. Ядовитые растения и грибы. Комнатные растения и уход за ними. Деревья, кустарники, цветы. Жизненный цикл растения 

(цветка) – базовые представления. Животные как часть живой природы. Звери как часть животного мира. Домашние и дикие 

животные. Редкие и исчезающие животные, занесенные в Красную книгу. Птицы как часть животного мира. Птицы домашние и 

дикие. Насекомые как часть животного мира. Полезные и вредные насекомые. Профессии людей, связанные с насекомыми. Рыбы 

как часть животного мира. Рыбы речные и морские. Профессии, связанные с выловом рыбы. Опасные рыбы. 

Человек и природа. Значение неживой и живой природы в жизни человека. Использование человеком богатств природы. Бережное 

отношение к окружающему миру. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей, связанные с природой, обществом. Сезонные изменения труда 

человека. 

Наша Земля. Разные страны и разный климат. Представление о Земле как о планете. Солнце как источник тепла. Наблюдение за 

сезонными изменениями светового дня. Дневное и ночное небо. Солнце, Луна. Звезды. Смена времен года – обобщение 

представлений. Связь времен года с вращением Земли вокруг Солнца. Связь изменений в живой и неживой природе с Солнцем. 

Чистота рек и морей. Экология – основные представления. Связь человека и природы. Как беречь природу. Почему это нужно 

делать? Роль человека в защите природы. Откуда мы берем воду? Понятие питьевой воды. Зачем мыть овощи и фрукты. Почему мы 

моем руки. Понятие о гигиене. Транспорт человека и его влияние на экологию. Виды транспорта. 



 

Откуда берется мусор? Как перерабатывают мусор? Как сберечь наш родной край? Проблемы экологии родного края Человек и 

безопасность. Опасные ситуации дома и на улице. На улице в безопасности. Правила безопасности дома и в школе. Телефоны 

экстренной помощи. Безопасное питание. Здоровый образ жизни. Компьютер и интернет. Правила безопасности. Режим дня и 

гаджеты. Я берегу глаза. 

Содержание обучения. 1 класс (I и II отделения) Особенности урока «Окружающий мир». Условные знаки как источник 

информации. 

Школа, школьные помещения, класс, организация рабочего места, пришкольный участок. Правила поведения в классе, в школе, на 

пришкольном участке. Педагогического работника, одноклассники, друзья. Учебный труд, школьные принадлежности, обязанности 

ученика. Дни недели, расписание уроков. Режим дня школьника. 

Семья ‒ самое близкое окружение человека. Имя,  отчество,  фамилия  обучающегося, членов его семьи. 

Взаимоотношения в семье, забота членов семьи друг о друге. 

Культура общения (в семье, в школе, в общественных местах), ценность добрых, уважительных отношений с окружающими 

людьми. 

Безопасный путь от дома до школы. Правила безопасного поведения на улице (сигналы светофора, дорожные знаки), в транспорте. 

Виды транспорта. Правила поведения в транспорте. 

Уроки здоровья. Внешний вид и соблюдение личной гигиены, уход за одеждой. Тело человека и его развитие (осанка, гибкость, 

необходимость физических упражнений). Здоровое питание. Правильный выбор одежды. Важность здорового сна (правила 

поведения перед сном). 

Родина ‒ эта наша страна Россия и наша малая родина. Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России, правила поведения при прослушивании гимна. Россия на карте мира. 

Первоначальные сведения о народах России, ее столице, о своей малой родине. Занятия и профессии людей. Основные 

государственные праздники. 

Мир, в котором я живу. Объекты окружающего мира: природные и созданные человеком; отличие живой природы и неживой. 



 

Наша Земля. Глобус – модель Земли. Солнце и другие звезды. Смена времен года. Связь времен года с вращением Земли вокруг 

Солнца. Дневное и ночное небо. Сезонные изменения светового дня. Луна – естественный спутник Земли. Сезонные изменения в 

природе. Явления природы, погода. Определение температуры воздуха с помощью термометра. Причины сезонных изменений. 

Времена года (осень, зима, весна, лето), их характеристики и основные признаки. Сезонные изменения труда человека. Значение 

труда в жизни человека и общества. 

Разнообразие растений. Условия, необходимые для их роста и развития (влага, тепло, воздух, свет, почва). 

Строение растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя) на примере цветкового растения. 

Деревья, кустарники, травянистые растения, их отличительные признаки. Хвойные и лиственные деревья, их разнообразие. 

Ядовитые растения. Растения родного края (пришкольного участка, парка, леса). 

Дикорастущие и культурные растения. Чем они отличаются друг от друга. Где и как люди выращивают культурные растения, что из 

них изготавливают. Разнообразие растений сада, огорода, поля. Хлебные зерновые культуры. Труд хлебороба. Уважительное 

отношение к хлебу. Растения клумбы. 

Комнатные растения, их разнообразие и правила ухода за ними. 

Разнообразие грибов. Условия, необходимые для их роста и развития (влага, тепло, питательные вещества). Строение шляпочного 

гриба (шляпка, ножка, грибница). Съедобные и несъедобные грибы. Опасность отравления ядовитыми грибами. Правила сбора 

грибов. 

Разнообразие животных. Группы животных (звери, птицы, рыбы, насекомые). Среда их обитания. Условия, необходимые для жизни 

животных. Способы питания разных животных. Дикие и домашние животные. Для чего человек разводит домашних животных. 

Домашние питомцы, уход за ними. Значение животных для природы и человека, бережное отношение к ним. 

Важность сохранения дикорастущих растений и диких животных. Красная книга. Наиболее распространенные животные разных 

групп, обитающие в родном краю (название, краткая характеристика на основе наблюдений). Растения и животные родного края, 

занесённые в Красную книгу России (региона). 

Начальные сведения об экологии. Связь человека и природы. Роль человека в защите природы. Проблемы экологии родного края. 



 

Человек и безопасность. Опасные ситуации дома и на улице. Правила безопасности дома и в школе. Телефоны экстренной помощи. 

Компьютер и интернет ‒ правила безопасности. Средства связи и безопасность. Средства массовой информации и безопасность. 

Правила безопасного поведения в природе. 

 

Изучение окружающего мира в 1 дополнительном и 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных учебных действий, 

регулятивных учебных действий, совместной деятельности. 

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

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

природы; приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), называть главную 

особенность представителей одной группы (в пределах изученного); приводить примеры лиственных и хвойных растений, 

сравнивать их, устанавливать различия во внешнем виде. 

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

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

иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: в процессе учебного диалога слушать 

говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы участников; уважительно относиться к разным мнениям; воспроизводить 

названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; воспроизводить наизусть слова гимна России; соотносить 

предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу Российской Федерации, описывать предмет по 

предложенному плану; описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к природным 

явлениям; сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 



 

сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа жизни (выполнение режима, двигательная 

активность, закаливание, безопасность использования бытовых электроприборов); оценивать выполнение правил безопасного 

поведения на дорогах и улицах другими детьми, выполнять самооценку; анализировать предложенные ситуации: устанавливать 

нарушения режима дня, организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро- и 

газовыми приборами. 

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

договариваться, справедливо распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять 

возникающие конфликты. 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Окружающий мир»» на уровне начального общего 

образования 

Личностные результаты 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность обучающихся руководствоваться 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

а) 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. 

б) 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. в) 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. 

г) 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. 

д) 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. 

е) экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережного отношения к природе, 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

ж) ценности научного познания: ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира; 

осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с использованием различных информационных средств. 

Метапредметные результаты: 

1. Познавательные универсальные учебные действия: 

а) 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. 

б) базовые исследовательские действия: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные 

опыты; проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством педагогического работника; определять разницу между 

реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов; формулировать с помощью 

педагогического работника 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); 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). 

в) работа с информацией: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информации с учётом учебной задачи; 

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

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе предложенного 

педагогическим работником способа её проверки; находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, иллюстрацию); 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в Интернет (с помощью педагогического 

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

 задачей; фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчет, выступление, высказывание) и графическом виде 

(рисунок, схема, диаграмма) на доступном лексико-грамматическом уровне. 

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

оценивать выступления участников сначала с помощью педагогического работника, а затем и самостоятельно на доступном 

лексико-грамматическом уровне; признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты на доступном лексико-грамматическом уровне; 



 

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

работника, а затем и самостоятельно использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; на доступном лексико-грамматическом уровне создавать устные и 

письменные тексты (описание, повествование, рассуждение); на доступном лексико-грамматическом уровне 

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; с помощью педагогического работника, а затем и самостоятельно готовить небольшие публичные 

выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

2. Регулятивные универсальные учебные действия: 

а) самоорганизация: 

планировать самостоятельно или с небольшой помощью педагогического работника действия по решению учебной 

задачи; выстраивать последовательность выбранных действий и операций.  

б)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 педагогического работника); предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

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

в) самооценка: объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой педагогического 

работника; оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать их. г) совместная 

деятельность: 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) задачи; активно участвовать в 

формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого участника; считаться с 

наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; ответственно 

выполнять свою часть работы. 



 

Предметные результаты освоения программы 

1 (дополнительный) класс 

К концу обучения в 1 (дополнительном) классе обучающийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству (качество произношения в зависимости от степени проявления 

речевого нарушения и его структуры), знать профессии членов своей семьи, соотносить эти профессии и основные, 

соответствующие им, виды профессиональных действий, называть их (качество произношения в зависимости от степени 

проявления речевого нарушения и его структуры), знать домашний адрес, номер своей школы и класса, называть их (качество 

произношения в зависимости от степени проявления речевого нарушения и его структуры); проявлять уважение к семейным 

ценностям и традициям, понимать и демонстрировать изученные правила поведения в социуме и на природе, называть их (качество 

произношения в зависимости от степени проявления речевого нарушения и его структуры); знать и воспроизводить название своего 

населённого пункта, региона, страны (качество произношения в зависимости от степени проявления речевого нарушения 

и его структуры); на доступном лексико-грамматическом уровне культурные объекты, родного края; 

различать и показывать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные объекты, части растений 

(корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животного мира (животные, птицы, рыбы, насекомые), называть их (качество 

произношения в зависимости от степени проявления речевого нарушения и его структуры); знать и показывать наиболее 

распространенные в родном крае дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные 

времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животного мира (животные, птицы, рыбы, насекомые); выделять их 

наиболее существенные признаки, называть их (качество произношения в зависимости от степени проявления речевого нарушения 

и его структуры); применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; под руководством 

педагогического работника проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные наблюдения 

(в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения (в том числе измерять температуру тела и воздуха) 

и опыты; оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; правила поведения в быту, 

в общественных местах; соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и опытов; безопасно 

пользоваться бытовыми электроприборами; соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; соблюдать правила 

безопасного поведения пешехода; соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

с помощью взрослых (педагогического работника, родителей (законных представителей)) пользоваться электронным дневником и 



 

электронными ресурсами школы. 



 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей 

школы; проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на 

природе; воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 

на доступном лексико-грамматическом уровне приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 

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

объекты, созданные человеком, и природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы 

животного мира (животные, птицы, рыбы, насекомые); называть наиболее распространенные в родном крае дикорастущие и 

культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; 

основные группы животного мира (животные, птицы, рыбы, насекомые); выделять их наиболее существенные 

признаки; применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными 

изменениями в природе своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под 

руководством педагогического работника; оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; 

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

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; соблюдать правила здорового питания и личной 

гигиены; соблюдать правила безопасного поведения пешехода; соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

с помощью взрослых (педагогического работника, родителей (законных представителей)) пользоваться электронным дневником и 

электронными ресурсами школы. 

Коррекционная работа. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР адаптированной программой дополняются результатами освоения 

программы коррекционной работы. Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны соответствовать 

требованиями ФГОС НОО ОВЗ (Приложение 5), которые дополняются группой специальных требований. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: 



 

умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке; умение обратиться к к 

близкому взрослому или учителю за помощью, на доступном уровне описать возникшую проблему; выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей; владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы; 

- овладение представлениями об устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, отражающий 

бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела; умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей 

коллективной деятельности; 

- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

завершить разговор; умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение поддерживать 

продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать информацию от собеседника и уточнять ее; 

позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, 

вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение и 

аргументировать его; умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в 

развитии коммуникативной функции речи; 

- дифференциация и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и окружающих; способность прогнозировать последствия своих поступков; умение 

устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности; 

- дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей: 

знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и 

учениками в школе, незнакомыми людьми на улице и т. д.); наличие достаточного запаса фраз и определений для 

взаимодействия в разных социальных ситуациях; представления о вариативности социальных отношений; умение адекватно 

использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; умение прогресс в развитии регулятивной функции 

речи. 

 

 



 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство». 

 

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Изобразительное  искусство»  (предметная  область «Искусство») (далее 

соответственно – программа по изобразительному искусству, искусство) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения изобразительного искусства, место в структуре учебного плана, а 

также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на 

уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству включают личностные, метапредметные результаты 

за весь период обучения на уровне начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

При разработке рабочей программы по изобразительному искусству образовательная организация вправе использовать 

возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями системы дополнительного образования детей, учреждениями 

культуры, организациями культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Пояснительная записка. 

Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образования составлена на основе 

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

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в рабочей программе воспитания. 

Цель программы по изобразительному искусству состоит в формировании художественной культуры обучающихся, развитии 

художественно-образного мышления и эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала обучающихся. 

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие духовной культуры обучающихся, формирование активной 



 

эстетической позиции по отношению к действительности и произведениям искусства, 

понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей. 

Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все основные виды визуальнопространственных искусств 

(собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды 

искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию 

произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории отечественной культуры, выраженной в 

её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в 

понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи 

восприятия с задачами практической творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства 

и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся с многообразием видов художественной деятельности и 

технически доступным разнообразием художественных материалов. Практическая художественно-творческая деятельность 

занимает приоритетное пространство учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства художественно-

эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе практического 

решения художественно- творческих задач. 

Содержание программы по изобразительному искусству структурировано как система тематических 

модулей. Изучение содержания всех модулей в 1–4 классах обязательно. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного искусства – 135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), 

во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Содержание обучения в 1 классе. 

Модуль «Графика». 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата листа в зависимости от содержания 

изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их особенности. 



 

Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое – длинное. Развитие – навыка видения соотношения частей целого (на основе рисунков 

животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка видения целостности. 

Цельная форма и её части. 

Модуль «Живопись». 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски 

«гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки смешения красок и получение нового 

цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие навыков работы гуашью. 

Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён года. Живопись (гуашь), аппликация или 

смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура». 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (например, черепашки, ёжика, зайчика). Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, 

скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественных промыслов 

(дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, складывания. Объёмная аппликация из бумаги и 

картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 



 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе фотографий). Эмоциональноэстетическое 

восприятие объектов действительности. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного 

искусства. Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты геометрические и растительные. 

Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение работы над изображением бабочки по 

представлению, использование линии симметрии при составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных художественных промыслов: дымковская или 

каргопольская игрушка (или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и аппликации. Оригами – создание игрушки для 

новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура». 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям), обсуждение 

особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых геометрических тел. Овладение приёмами 

склеивания, надрезания и вырезания деталей; использование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни человека в зависимости от поставленной 

аналитической и эстетической задачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной, написанной на сказочный сюжет 

(произведения В.М. Васнецова и другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и творческих практических задач – установок 

наблюдения. Ассоциации из личного опыта обучающихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 



 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений. Обсуждение в условиях урока 

ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка». 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (предметная область «Искусство») (далее соответственно – программа по 

музыке, музыка) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

музыке. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, место в структуре учебного плана, а также подходы к 

отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для изучения на уровне начального общего 

образования. Содержание обучения завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных и 

регулятивных), которые возможно формировать средствами музыки с учётом возрастных особенностей обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по музыке включают личностные, метапредметные и предметные результаты за весь 

период обучения на уровне начального общего образования. Предметные результаты, формируемые в ходе изучения музыки, 

сгруппированы по учебным модулям. 

Пояснительная записка. 

Программа по музыке разработана с целью оказания методической помощи учителю музыки в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

Программа по музыке позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания музыки современные подходык формированию личностных, метапредметных и предметных 



 

результатов обучения, сформулированных в ФГОС НОО; определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание учебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО, а также на основе планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленных в рабочей программе воспитания; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного региона, образовательной организации, 

класса. 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом коммуникации особенно важна музыка для 

становления личности обучающегося – как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего образования необходимо заложить основы будущей музыкальной культуры личности, 

сформировать представления о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и общества. В 

содержании программы по музыке представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, современная 

музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и другие). 

Наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является практическое музицирование – пение, игра на 

доступных музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности 

происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и 

форм развития музыки. 

Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, фактов музыкальной 

культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной терминологии). Программа по 

музыке формирует эстетические потребности, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к 

жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка. 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения является уникальным 

психологическим механизмом для формирования мировоззрения обучающегося опосредованным недирективным путём. Ключевым 

моментом при составлении программы по музыке является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, как 

доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе традиционных российских ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений программы по музыке является развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через 

опыт чувственного восприятия и художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная 

установка личности в целом. 



 

Особая роль в организации музыкальных занятий в программе по музыке принадлежит игровым формам деятельности, которые 

рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству – от традиционных 

фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых 

особенностей, элементов музыкального языка, композиционных принципов. 

Основная цель программы по музыке – воспитание музыкальной культуры как части общей духовной культуры обучающихся. 

Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания 

специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира 

через переживание, самовыражение через творчество, духовнонравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру 

другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим направлениям: становление системы 

ценностей, обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной сферы; развитие потребности в общении с произведениями 

искусства, осознание значения музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни; формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к музицированию. 

Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального общего образования: формирование эмоционально-ценностной 

отзывчивости на прекрасноев жизни и в искусстве; формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования; формирование культуры 

осознанного восприятия музыкальных образов, приобщение к традиционным российским духовно-нравственным ценностям через 

собственный внутренний опыт эмоционального переживания; развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими 

познавательными и регулятивными универсальными учебными действиями, развитие ассоциативного мышления и продуктивного 

воображения; овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического музицирования, введение 

обучающегося в искусство через разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе: слушание (воспитание грамотного 

слушателя), исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах); сочинение (элементы импровизации, композиции, 

аранжировки); музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование), исследовательские и 

творческие проекты; изучение закономерностей музыкального искусства: интонационнаяи жанровая природа музыки, основные 

выразительные средства, элементы музыкального языка; воспитание уважения к культурному наследию России, присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры; расширение кругозора, воспитание любознательности, 



 

интереса к музыкальной культуре России, ее регионов, этнических групп, малой родины, а также к музыкальной культуре других 

стран, культур, времён и народов. 

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и допускает вариативный подход 

к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание учебного предмета структурно представлено восемью модулями (тематическими линиями): инвариантные: модуль № 1 

«Народная музыка России»;  модуль № 2 «Классическая музыка»;  модуль № 3 «Музыка в жизни человека» вариативные: модуль № 

4 «Музыка народов мира»; модуль № 5 «Духовная музыка»; модуль № 6 «Музыка театра и кино»; модуль № 7 «Современная 

музыкальная культура»;  модуль № 8 «Музыкальная грамота» 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков.Модульный принцип допускает перестановку 

блоков, перераспределение количества учебных часов между блоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и виды деятельности за счёт внеурочных 

и внеклассных мероприятий – посещений театров, музеев, концертных залов, работы над 

исследовательскими и творческими проектами. В таком случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, 

увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной 

деятельности образовательной организации. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки -135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа 

(1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 часв неделю). 

При разработке рабочей программы по музыке образовательная организация вправе использовать возможности сетевого 

взаимодействия, в том числе с организациями системы дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

организациями культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Освоение программы по музыке предполагает активную социокультурную деятельность обучающихся, участие в музыкальных 

праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими 

учебными предметами, как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной 

культуры и светской этики», «Иностранный язык» и другие. 

Содержание обучения музыке на уровне начального общего образования. Инвариантные модули: 

Модуль № 1 «Народная музыка России». 



 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной и гражданской идентичности, а также 

принцип «вхождения в музыку от родного порога» предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и 

разнообразия музыки должна быть музыкальная культура родного края, своего народа, других народов нашей страны. Необходимо 

обеспечить глубокое и содержательное освоение основ традиционного фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского 

и детского фольклора, календарных обрядов и праздников. 

Особое внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научить детей отличать настоящую 

народную музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный колорит. 

Край, в котором ты живёшь. 

Содержание: музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты. Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей местности, песен, посвящённых своей малой 

родине, песен композиторов-земляков; диалог с учителем о музыкальных традициях своего родного края; 

вариативно: просмотр видеофильма о культуре родного края; посещение краеведческого музея; посещение этнографического 

спектакля, концерта. 

Русский фольклор. 

Содержание: русские народные песни (трудовые, хороводные). Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, 

прибаутки). 

Виды деятельности обучающихся: разучивание, исполнение русских народных песен разных жанров; участие в коллективной 

традиционной музыкальной игре (по выбору учителя могут быть освоены игры «Бояре», 

Особое внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научить детей отличать настоящую 

народную музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный колорит. 

Край, в котором ты живёшь. 

Содержание: музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты. Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей местности, песен, посвящённых своей малой 

родине, песен композиторов-земляков; диалог с учителем о музыкальных традициях своего родного края; 

вариативно: просмотр видеофильма о культуре родного края; посещение краеведческого музея; посещение этнографического 

спектакля, концерта. 



 

Русский фольклор. 

Содержание: русские народные песни (трудовые, хороводные). Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, 

прибаутки). 

Виды деятельности обучающихся: разучивание, исполнение русских народных песен разных жанров; участие в коллективной 

традиционной музыкальной игре (по выбору учителя могут быть освоены игры «Бояре», «Плетень», «Бабка-ёжка», «Заинька» и 

другие); сочинение мелодий, вокальная импровизация на основе текстов игрового детского фольклора; вариативно: ритмическая 

импровизация, исполнение аккомпанемента на простых ударных (ложки) и духовых 

(свирель) инструментах к изученным народным песням; 

Русские народные музыкальные инструменты. 

Содержание: народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания русских народных инструментов; определение на слух 

тембров инструментов; классификация на группы духовых, ударных, струнных; музыкальная викторина на знание тембров 

народных инструментов; двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 

слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, в которых присутствуют звукоизобразительные элементы, 

подражание голосам народных инструментов; вариативно: просмотр видеофильма о русских музыкальных 

инструментах; посещение музыкального или краеведческого музея; освоение простейших навыков игры на свирели, ложках. 

Сказки, мифы и легенды. 

Содержание: народные сказители. Русские народные сказания, былины. Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с манерой сказывания нараспев; слушание сказок, былин, эпических сказаний, рассказываемых нараспев; 

в инструментальной музыке определение на слух музыкальных интонаций речитативного характера; создание иллюстраций к 

прослушанным музыкальным и литературным произведениям; 

вариативно: знакомство с эпосом народов России (по выбору учителя: отдельные сказания или примеры из эпоса народов России, 

например, якутского Олонхо, карело-финской Калевалы, калмыцкого Джангара, Нартского эпоса); просмотр фильмов, 



 

мультфильмов, созданных на основе былин, сказаний; речитативная импровизация – чтение нараспев фрагмента сказки, былины. 

Жанры музыкального фольклора. 

Содержание: фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. 

Традиционные музыкальные инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: различение на слух контрастных по характеру фольклорных жанров: колыбельная, трудовая, 

лирическая, плясовая; определение, характеристика типичных элементов музыкального языка (темп, ритм, мелодия, динамика), 

состава исполнителей; определение тембра музыкальных инструментов, отнесение к одной из групп (духовые, ударные, 

струнные); разучивание, исполнение песен разных жанров, относящихся к фольклору разных народов Российской Федерации; 

импровизации, сочинение к ним ритмических аккомпанементов (звучащими жестами, на ударных 

инструментах); вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах (свирель) мелодий народных песен, 

прослеживание мелодии по нотной записи. 

Народные праздники. 

Содержание: обряды, игры, хороводы, праздничная символика – на примере одного или нескольких народных праздников (по 

выбору учителя внимание обучающихся может быть сосредоточено на русских традиционных народных праздниках (Рождество, 

Осенины, Масленица, Троица) и (или) праздниках других народов России (Сабантуй, Байрам, Навруз, Ысыах). 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранееи сохранившимися 

сегодня у различных 

народностей Российской Федерации; разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в коллективной традиционной 

игре (по выбору учителя могут быть освоены традиционные игры территориально близких или, наоборот, далёких регионов 

Российской 

Федерации); вариативно: просмотр фильма (мультфильма), рассказывающего о символике фольклорного праздника; посещение 

театра, театрализованного представления; участие в народных гуляньях на улицах родного города, посёлка. 

Первые артисты, народный театр. Содержание: скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных, справочных текстов по теме; диалог с учителем; 

разучивание, исполнение скоморошин; 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), фрагмента музыкального спектакля; творческий проект – театрализованная 



 

постановка. 

Фольклор народов России. 

Содержание: музыкальные традиции, особенности народной музыки республик Российской Федерации (по выбору учителя может 

быть представлена культура 2–3 регионов Российской Федерации. Особое внимание следует уделить как наиболее 

распространённым чертам, так и уникальным самобытным явлениям, например: тувинское горловое пение, кавказская лезгинка, 

якутский варган, пентатонные лады в музыке республик Поволжья, Сибири). 

Жанры, интонации, музыкальные инструменты, музыканты-исполнители. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с особенностями музыкального фольклора различных народностей Российской 

Федерации; определение характерных черт, характеристика типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, интонации); 

разучивание песен, танцев, импровизация ритмических аккомпанементов на ударных инструментах; 

вариативно: исполнение на доступных клавишных или духовых инструментах (свирель) мелодий народных песен, прослеживание 

мелодии по нотной записи; творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музыкальному творчеству 

народов России. 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. 

Содержание: собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, интонации как основа для 

композиторского творчества. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении фольклористики; чтение учебных, популярных текстов о собирателях фольклора; слушание музыки, 

созданной композиторами на основе народных жанров и интонаций; определение приёмов обработки, развития народных мелодий; 

разучивание, исполнение народных песен в композиторской обработке; 

сравнение звучания одних и тех же мелодий в народном и композиторском варианте; обсуждение аргументированных оценочных 

суждений на основе сравнения; 

вариативно: аналогии с изобразительным искусством – сравнение фотографий подлинных образцов народных промыслов (гжель, 

хохлома, городецкая роспись) с творчеством современных художников, модельеров, дизайнеров, 

работающих в соответствующих техниках росписи. 

Модуль № 2 «Классическая музыка». 



 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики составляют золотой фонд музыкальной 

культуры. Проверенные временем образцы камерных и симфонических сочинений позволяют 

раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением великих 

композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художественных произведениях. 

Композитор – исполнитель – слушатель. 

Содержание: композитор, исполнитель, особенности их деятельности, творчества. Умение слушать музыку. 

Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном зале. 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр видеозаписи концерта; слушание музыки, рассматривание иллюстраций; диалог с учителем по теме занятия; 

«Я – исполнитель» (игра – имитация исполнительских движений); игра «Я – композитор» (сочинение небольших попевок, 

мелодических фраз); освоение правил поведения на концерте; вариативно: «Как на концерте» – выступление учителя или 

одноклассника, обучающегося в музыкальной школе, с исполнением краткого музыкального произведения; посещение концерта 

классической музыки. Композиторы – детям. 

Содержание: детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. Кабалевского и других композиторов. 

Понятие жанра. Песня, танец, марш. Виды деятельности обучающихся: слушание музыки, определение основного характера, 

музыкально-выразительных средств, использованных композитором; подбор эпитетов, иллюстраций к музыке; определение жанра; 

музыкальная викторина; вариативно: вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес со словами; разучивание, 

исполнение песен; сочинение ритмических аккомпанементов (с помощью звучащих жестов или ударных и шумовых инструментов) 

к пьесам маршевого и танцевального характера. 

Оркестр. 

Содержание: оркестр – большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр концерта – музыкальное 

соревнование солиста с оркестром. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыки в исполнении оркестра; просмотр видеозаписи; 

диалог с учителем о роли дирижёра; «Я – дирижёр» – игра-имитация дирижёрских жестов во время 

звучания музыки; разучивание и исполнение песен соответствующей тематики; вариативно: знакомство с принципом 



 

расположения партий в партитуре; работа по группам – сочинение своего варианта ритмической партитуры. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. 

Содержание: рояль и пианино, история изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента (форте + пиано). 

«Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с многообразием красок фортепиано; 

слушание фортепианных пьес в исполнении известных пианистов; 

«Я – пианист» – игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки; слушание детских пьес на фортепиано в 

исполнении учителя; демонстрация возможностей инструмента (исполнение одной и той же пьесы тихо и громко, в разных 

регистрах, разными штрихами); вариативно: посещение концерта фортепианной музыки; разбираем инструмент – наглядная 

демонстрация внутреннего устройства акустического пианино; «Паспорт инструмента» – исследовательская работа, 

предполагающая подсчёт параметров (высота, ширина, количество клавиш, педалей). 

Музыкальные инструменты. Флейта. 

Содержание: предки современной флейты, легенда о нимфе Сиринкс, музыка для флейты соло, флейты в сопровождении 

фортепиано, оркестра (например, «Шутка» И.С. Баха, «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика» К.В. Глюка, «Сиринкс» К. 

Дебюсси). 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с внешним видом, устройством и тембрами классических музыкальных 

инструментов; слушание музыкальных фрагментов в исполнении  известных музыкантов- 

инструменталистов; чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о музыкальных инструментах, истории их 

появления. 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 

Содержание: певучесть тембров струнных смычковых инструментов, композиторы, сочинявшие скрипичную музыку, знаменитые 

исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки; музыкальная викторина на знание конкретных произведений 

и их авторов, определения тембров звучащих инструментов; разучивание, исполнение песен, посвящённых музыкальным 

инструментам; вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; «Паспорт инструмента» – исследовательская работа, 



 

предполагающая описание внешнего вида и особенностей звучания инструмента, способов игры на нём. 

Вокальная музыка. 

Содержание: целовеческий голос – самый совершенный инструмент, бережное отношение к своему голосу, известные певцы, 

жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

Виды деятельности обучающихся: определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, женские), тембров 

голосов профессиональных вокалистов; знакомство с жанрами вокальной музыки; 

слушание вокальных произведений композиторов-классиков; освоение комплекса дыхательных, артикуляционных 

упражнений; вокальные упражнения на развитие гибкости голоса, расширения его диапазона; 

проблемная ситуация: что значит красивое пение; музыкальная викторина на знание вокальных музыкальных произведений и их 

авторов; разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов-классиков; вариативно: посещение концерта вокальной 

музыки; школьный конкурс юных вокалистов. 

Инструментальная музыка. 

Содержание: жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки; слушание произведений 

композиторов-классиков; определение комплекса выразительных средств; описание своего впечатления от восприятия; 

музыкальная викторина; вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; составление словаря музыкальных жанров. 

Программная музыка. 

Содержание: программное название, известный сюжет, литературный эпиграф. 

Виды деятельности обучающихся: слушание произведений программной музыки; обсуждение музыкального образа, музыкальных 

средств, использованных композитором; вариативно: рисование образов программной музыки; сочинение небольших миниатюр 

(вокальные или инструментальные импровизации) по заданной программе. 

Симфоническая музыка. 

Содержание: симфонический оркестр, тембры, группы инструментов, симфония, симфоническая картина. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с составом симфонического оркестра, группами инструментов; определение на слух 

тембров инструментов симфонического оркестра; слушание фрагментов симфонической музыки; «дирижирование» оркестром; 

музыкальная викторина; вариативно: посещение концерта симфонической музыки; просмотр фильма об устройстве 



 

оркестра. 

Русские композиторы-классики. 

Содержание: творчество выдающихся отечественных композиторов. Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из их биографии; слушание музыки; 

фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; круг характерных образов (картины природы, народной 

жизни, истории); характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств; наблюдение за развитием музыки; 

определение жанра, формы; 

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера; вокализация тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; вариативно: посещение концерта; просмотр биографического фильма. 

Европейские композиторы-классики. 

Содержание: творчество выдающихся зарубежных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из их биографии; 

слушание музыки; фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; круг характерных образов (картины 

природы, народной жизни, истории); характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств; наблюдение за 

развитием музыки; определение жанра, формы; чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера; 

вокализация тем инструментальных сочинений; разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; вариативно: посещение 

концерта; просмотр биографического фильма. 

Мастерство исполнителя. 

Содержание: творчество выдающихся исполнителей-певцов, инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс 

имени П.И. Чайковского. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической музыки; изучение программ, 

афиш консерватории, филармонии; равнение нескольких интерпретаций одного и того же произведенияв исполнении разных 

музыкантов; беседа на тему «Композитор – исполнитель – слушатель»; вариативно: посещение концерта классической музыки; 

создание коллекции записей любимого исполнителя. 

Модуль № 3 «Музыка в жизни человека». 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследования обучающимися психологической связи 



 

музыкального искусства и внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения является развитие эмоционального 

интеллекта обучающихся, расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, осознание собственных душевных движений, 

способность к сопереживанию как при восприятии произведений искусства, так и в непосредственном общении с другими людьми. 

Формы бытования музыки, типичный комплекс выразительных средств музыкальных жанров выступают как обобщённые 

жизненные ситуации, порождающие различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля – воспитание чувства прекрасного, 

пробуждение и развитие эстетических потребностей. 

Красота и вдохновение. 

Содержание: стремление человека к красоте. Особое состояние – вдохновение. Музыка – возможность вместе переживать 

вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное единство людей – хор, хоровод. 

Виды деятельности обучающихся: диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни человека; слушание музыки, 

концентрация на её восприятии, своём внутреннем состоянии; 

двигательная импровизация под музыку лирического характера «Цветы распускаются под музыку»; 

выстраивание хорового унисона – вокального и психологического; 

одновременное взятие и снятие звука, навыки певческого дыхания по руке дирижёра; разучивание, исполнение красивой песни; 

вариативно: разучивание хоровода  166.6.3.2. Музыкальные пейзажи. 

Содержание: образы природы в музыке, настроение музыкальных пейзажей, чувства человека, любующегося природой. Музыка – 

выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами. 

Виды деятельности обучающихся: слушание произведений программной музыки, посвящённой образам природы; подбор эпитетов 

для описания настроения, характера музыки; сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; двигательная 

импровизация, пластическое интонирование; разучивание, одухотворенное исполнение песен о природе, её красоте; 

вариативно: рисование «услышанных» пейзажей и (или) абстрактная живопись – передача настроения цветом, точками, линиями; 

игра-импровизация «Угадай моё настроение». 

Музыкальные портреты. 

Содержание: музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. «Портреты», выраженные в 

музыкальных интонациях. Виды деятельности обучающихся: слушание произведений вокальной, программной инструментальной 

музыки, посвящённой образам людей, сказочных персонажей; подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 



 

сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; двигательная импровизация в образе героя музыкального 

произведения; разучивание, харáктерное исполнение песни – портретной зарисовки; вариативно: рисование, лепка героя 

музыкального произведения; игра-импровизация «Угадай мой характер»; 

инсценировка – импровизация в жанре кукольного (теневого) театра с помощью кукол, силуэтов. 

Какой же праздник без музыки? 

Содержание: музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном шествии, спортивном празднике. 

Виды деятельности обучающихся: диалог с учителем о значении музыки на празднике; слушание произведений 

торжественного, праздничного характера; «дирижирование» фрагментами произведений; конкурс на лучшего «дирижёра»; 

разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему празднику; проблемная ситуация: почему на 

праздниках обязательно звучит музыка; вариативно: запись видеооткрытки с музыкальным поздравлением; 

групповые творческие шутливые двигательные импровизации «Цирковая труппа». 

Танцы, игры и веселье. 

Содержание: музыка – игра звуками. Танец – искусство и радость движения. Примеры популярных танцев. 

Виды деятельности обучающихся: слушание, исполнение музыки скерцозного характера; разучивание, 

исполнение танцевальных движений; танец-игра; рефлексия собственного эмоционального состояния после участия в танцевальных 

композициях и импровизациях; проблемная ситуация: зачем люди танцуют; ритмическая импровизация в стиле определённого 

танцевального жанра 

Музыка на войне, музыка о войне. 

Содержание: военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, 

пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы). Песни Великой Отечественной войны – песни Великой Победы. 

Виды деятельности обучающихся: чтение учебных и художественных текстов, посвящённых песням Великой Отечественной 

войны; слушание, исполнение песен Великой Отечественной войны, знакомство с историей их сочинения и исполнения; 

обсуждение в классе, ответы на вопросы: какие чувства вызывают песни Великой Победы, почему? Как музыка, 

песни помогали российскому народу одержать победу в Великой Отечественной войне? 

Главный музыкальный символ. 

Содержание: гимн России – главный музыкальный символ нашей страны. Традиции исполнения Гимна России. 



 

Другие гимны. 

Виды деятельности обучающихся: разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации; знакомство с историей создания, 

правилами исполнения; просмотр видеозаписей парада, церемонии награждения спортсменов; чувство гордости, понятия 

достоинства и чести; обсуждение этических вопросов, связанных с государственными символами страны; разучивание, исполнение 

Гимна своей республики, города, школы. 

Искусство времени. 

Содержание: музыка – временное искусство. Погружение в поток музыкального звучания. Музыкальные образы движения, 

изменения и развития. Виды деятельности обучающихся: слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих образ 

непрерывного движения; наблюдение за своими телесными реакциями (дыхание, пульс, мышечный тонус) при восприятии музыки; 

проблемная ситуация: как музыка воздействует на человека; вариативно: программная ритмическая или инструментальная 

импровизация «Поезд», «Космический корабль». 

Модуль № 4 «Музыка народов мира». 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка России». «Между музыкой моего народа и 

музыкой других народов нет непереходимых границ» – тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся 

по-прежнему актуальным. Интонационная и жанровая близость фольклора разных народов. 

Певец своего народа. 

Содержание: интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов – ярких представителей национального 

музыкального стиля своей страны. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством композиторов; сравнение их сочинений с народной музыкой; определение формы, принципа развития 

фольклорного музыкального материала; вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; разучивание, исполнение 

доступных вокальных сочинений; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся композиторам. 

Музыка стран ближнего зарубежья 

Содержание: фольклор и музыкальные традиции стран ближнего зарубежья (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). 



 

Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и жанры. Славянские музыкальные традиции. Кавказские мелодии и 

ритмы. Композиторы и музыканты-исполнители стран ближнего зарубежья. Близость музыкальной культуры этих стран с 

российскими республиками. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; определение характерных черт, типичных 

элементов музыкального языка (ритм, лад, интонации); знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и 

звучания народных инструментов; определение на слух тембров инструментов; классификация на группы духовых, ударных, 

струнных; музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; двигательная игра – импровизация-подражание игре 

на музыкальных инструментах; сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с фольклорными элементами 

народов России; разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических аккомпанементов к ним (с 

помощью звучащих жестов или на ударных инструментах); вариативно: исполнение на клавишных или духовых 

инструментах народных мелодий, прослеживание их по нотной записи; творческие, исследовательские проекты, школьные 

фестивали, посвящённые музыкальной культуре народов мира.

Музыка стран дальнего зарубежья 

Содержание: музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейских народов. Канон. Странствующие 

музыканты. Карнавал. Музыка Испании и Латинской Америки. Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, 

латиноамериканские ударные инструменты. Танцевальные жанры (по выбору учителя могут быть представлены болеро, фанданго, 

хота, танго, самба, румба, ча-ча-ча, сальса, босса-нова и другие). 

Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. 

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии. Императорские церемонии, 

музыкальные инструменты. Пентатоника. 

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и современные исполнители Казахстана, 

Киргизии, и других стран региона. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; определение характерных черт, типичных 

элементов музыкального языка (ритм, лад, интонации); знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и 



 

звучания народных инструментов; определение на слух тембров инструментов; классификация на группы духовых, ударных, 

струнных; музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; двигательная игра – импровизация-подражание игре 

на музыкальных инструментах; сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народовс фольклорными элементами 

народов России; разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических аккомпанементов к ним (с 

помощью звучащих жестов или на ударных инструментах); вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

народных мелодий, прослеживание их по нотной записи; творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, 

посвящённые музыкальной культуре народов мира. определение формы, принципа развития фольклорного музыкального 

материала; вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; разучивание, исполнение доступных вокальных 

сочинений; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся композиторам. 

Модуль № 5 «Духовная музыка» 

Музыкальная культура России на протяжении нескольких столетий была представлена тремя главными направлениями – музыкой 

народной, духовной и светской. В рамках религиозной культуры были созданы подлинные шедевры музыкального искусства. 

Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках календарнотематического планирования представить 

обучающимся максимально широкую сферу бытования музыкального искусства. Однако знакомство с отдельными 

произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и в рамках изучения других модулей. 

Звучание храма. 

Содержание: колокола, колокольные звоны (благовест, трезвон и другие), звонарские приговорки. Колокольность в музыке русских 

композиторов. Виды деятельности обучающихся: 

обобщение жизненного опыта, связанного со звучанием колоколов; диалог с учителем о традициях изготовления колоколов, 

значении колокольного звона; знакомство с видами колокольных звонов; 

слушание музыки русских композиторов с ярко выраженным изобразительным элементом колокольности (по выбору учителя могут 

звучать фрагменты из музыкальных произведений М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова и другие); 

выявление, обсуждение характера, выразительных средств, 

использованных композитором; двигательная импровизация – имитация движений звонаря на колокольне; ритмические и 



 

артикуляционные упражнения на основе звонарских приговорок; вариативно: просмотр документального фильма о колоколах; 

сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе или металлофонах композиции (импровизации), имитирующей звучание 

колоколов. 

Песни верующих. 

Содержание: молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве композиторовклассиков. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, разучивание, исполнение вокальных произведений религиозного содержания; диалог с учителем о характере музыки, 

манере исполнения, выразительных средствах; знакомство с произведениями светской музыки, в которых воплощены молитвенные 

интонации, используется хоральный склад звучания; вариативно: просмотр документального фильма о значении молитвы; 

рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений. 

Инструментальная музыка в церкви. 

Содержание: орган и его роль в богослужении. Творчество И.С. Баха. 

Виды деятельности обучающихся: чтение учебных и художественных текстов, посвящённых истории создания, устройству органа, 

его роли в 

католическом и протестантском богослужении; ответы на вопросы учителя; слушание органной музыки И.С. Баха; 

описание впечатления от восприятия, характеристика музыкально-выразительных средств; игровая имитация особенностей игры на 

органе (во время слушания); 

звуковое исследование – исполнение (учителем) на синтезаторе знакомых музыкальных произведений тембром органа; наблюдение 

за трансформацией музыкального образа; 

вариативно: посещение концерта органной музыки; рассматривание иллюстраций, изображений органа; проблемная ситуация – 

выдвижение гипотез о принципах работы этого музыкального инструмента; просмотр познавательного фильма об органе; 

литературное, художественное творчество на основе музыкальных впечатлений от восприятия органной музыки. 

Искусство Русской православной церкви. 

Содержание: музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и другие). 

Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы. 

Виды деятельности обучающихся: 



 

разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной тематики, сравнение церковных мелодий и народных песен, 

мелодий светской музыки; прослеживание 

исполняемых мелодий по нотной записи; 

анализ типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, динамики; 

сопоставление произведений музыки и живописи, посвящённых святым, Христу, Богородице; 

вариативно: посещение храма; поиск в Интернете информации о Крещении Руси, святых, об иконах. 

Религиозные праздники. 

Содержание: праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного содержания (по выбору: на религиозных 

праздниках той конфессии, которая наиболее почитаема в данном регионе Российской Федерации. В рамках православной 

традиции возможно рассмотрение традиционных праздников с точки зрения, как религиозной символики, так и фольклорных 

традиций (например: Рождество, Троица, Пасха). Рекомендуется знакомство с фрагментами литургической музыки русских 

композиторов-классиков (С.В. Рахманинов, П.И. Чайковский и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, определение характера музыки, 

её религиозного содержания; разучивание (с использованием нотного текста), исполнение доступных вокальных произведений 

духовной музыки; вариативно: просмотр фильма, посвящённого религиозным праздникам; посещение концерта духовной музыки; 

исследовательские проекты, посвящённые музыке религиозных праздников. 

Модуль № 6 «Музыка театра и кино». 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая музыка», может стыковаться по ряду произведений 

с модулями «Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты). Для данного модуля особенно 

актуально сочетание различных видов урочной и внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановки силами 

обучающихся, посещение музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов. 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. 

Содержание: характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. Виды деятельности обучающихся: 

видеопросмотр музыкальной сказки; обсуждение музыкально- выразительных средств, передающих повороты сюжета, характеры 

героев; игра-викторина  «Угадай по голосу»; 

разучивание, исполнение отдельных номеров из детской оперы, музыкальной сказки; 



 

вариативно: постановка детской музыкальной сказки, спектакль для родителей; творческий проект «Озвучиваем мультфильм». 

Театр оперы и балета. 

Содержание: особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижёр

 в музыкальном спектакле. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со знаменитыми музыкальными театрами; просмотр фрагментов музыкальных спектаклей с комментариями учителя; 

определение особенностей балетного и оперного спектакля; тесты или кроссворды на освоение специальных терминов; 

танцевальная импровизация под музыку фрагмента балета; разучивание и исполнение доступного фрагмента, обработки песни 

(хора из оперы); «игра в дирижёра» – двигательная импровизация во время слушания оркестрового фрагмента музыкального 

спектакля; вариативно: посещение спектакля или экскурсия в местный музыкальный театр; виртуальная экскурсия по Большому 

театру; рисование по мотивам музыкального спектакля, создание афиши. 

Балет. Хореография – искусство танца. 

Содержание: сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественных 

композиторов (например, балеты П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, В.А. Гаврилина, Р.К. Щедрина). 

Виды деятельности обучающихся: просмотр и обсуждение видеозаписей – знакомство с несколькими яркими сольными номерами и 

сценами из балетов русских композиторов; музыкальная викторина на знание балетной музыки; вариативно: пропевание и 

исполнение ритмической партитуры – аккомпанемента к фрагменту балетной музыки; посещение балетного спектакля или 

просмотр фильма-балета; 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. 

Содержание: ария, хор, сцена, увертюра – оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских и зарубежных композиторов 

(по выбору учителя могут быть представлены фрагменты из опер Н.А. Римского-Корсакова («Садко», «Сказка о царе Салтане», 

«Снегурочка»), М.И. Глинки («Руслан и Людмила»), К.В. Глюка («Орфей и Эвридика»), Дж. Верди и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: слушание фрагментов опер; 

определение характера музыки сольной партии, роли и выразительных средств оркестрового сопровождения; знакомство с 

тембрами голосов оперных певцов; освоение терминологии; звучащие тесты и кроссворды на проверку знаний; разучивание, 

исполнение песни, хора из оперы; рисование героев, сцен из опер; вариативно: просмотр фильма-оперы; постановка детской оперы. 



 

Сюжет музыкального спектакля. 

 

Содержание: либретто, развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. 

Контрастные образы, лейтмотивы. Виды деятельности обучающихся: знакомство с либретто, структурой музыкального спектакля; 

рисунок обложки для либретто опер и балетов; анализ выразительных средств, создающих образы главных героев, 

противоборствующих сторон; наблюдение за музыкальным развитием, характеристика приёмов, использованных композитором; 

вокализация, пропевание музыкальных тем, пластическое интонирование оркестровых фрагментов; музыкальная викторина на 

знание музыки; звучащие и терминологические тесты; 

вариативно: создание любительского видеофильма на основе выбранного либретто; просмотр фильма-оперы или фильма-балета. 

Оперетта, мюзикл. 

Содержание: история возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана и другие. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с жанрами оперетты, мюзикла; слушание фрагментов из оперетт, анализ характерных 

особенностей жанра; разучивание, исполнение отдельных номеров из популярных музыкальных спектаклей; сравнение разных 

постановок одного и того же мюзикла; вариативно: посещение музыкального театра: спектакль в жанре оперетты или мюзикла; 

постановка фрагментов, сцен из мюзикла – спектакль для родителей. 

Кто создаёт музыкальный спектакль? 

Содержание: профессии музыкального театра: дирижёр, режиссёр, оперные певцы, балерины и танцовщики, художники и другие. 

Виды деятельности обучающихся: диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкального спектакля; знакомство с 

миром театральных профессий, творчеством театральных режиссёров, художников; просмотр фрагментов одного и того же 

спектакля в разных постановках; обсуждение различий в оформлении, режиссуре;  создание эскизов костюмов и декораций к 

одному из изученных музыкальных спектаклей; вариативно: виртуальный квест по музыкальному театру.  

Патриотическая и народная тема в театре и кино. 

Содержание: история создания, значение музыкально-сценических и экранных произведений, посвящённых нашему народу, его 

истории, теме служения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к фильмам (например, опера «Иван 

Сусанин» М.И. Глинки, опера «Война и мир», музыка к кинофильму «Александр Невский» С.С. Прокофьева, оперы «Борис 

Годунов» и другие произведения). 



 

Виды деятельности обучающихся: чтение учебных и популярных текстов об истории создания патриотических опер, фильмов, о 

творческих поисках композиторов, создававших к ним музыку; диалог с учителем; просмотр фрагментов крупных 

сценических произведений, фильмов; обсуждение характера героев и событий; проблемная ситуация: зачем нужна серьёзная 

музыка; разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, исторических событиях и подвигах героев; вариативно: посещение 

театра (кинотеатра) – просмотр спектакля (фильма) патриотического содержания; участие в концерте, фестивале, конференции 

патриотической тематики. 

Модуль № 7 «Современная музыкальная культура». 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и светская), сформировавшимися в прошлые 

столетия, правомерно выделить в отдельный пласт современную музыку. Объективной сложностью в данном случае является 

выДеление явлений, персоналий и произведений, действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся через несколько 

лет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит широкий круг явлений (от академического авангарда до 

фри-джаза, от эмбиента до рэпа), для восприятия которых требуется специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому 

на уровне начального общего образования необходимо заложить основы для последующего развития в данном направлении. 

Помимо указанных в модуле тематических блоков, существенным вкладом в такую подготовку является разучивание и исполнение 

песен современных композиторов, написанных современным музыкальным языком. При этом необходимо удерживать баланс 

между современностью песни и её доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора материала с учётом требований 

художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 

Современные обработки классической музыки. 

Содержание: понятие обработки, творчество современных композиторов исполнителей, обрабатывающих классическую музыку. 

Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки классики? 

Виды деятельности обучающихся: 

различение музыки классической и её современной обработки; слушание обработок классической музыки, сравнение их с 

оригиналом; обсуждение комплекса выразительных средств, наблюдение за изменением характера музыки; вокальное исполнение 

классических тем в сопровождении современного ритмизованного аккомпанемента;  

 Джаз. 

Содержание: особенности джаза: импровизационность, ритм. Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы игры на них. 



 

Творчество джазовых музыкантов (по выбору учителя могут быть представлены примеры творчества всемирно известных 

джазовых). Виды деятельности обучающихся: знакомство с творчеством джазовых музыкантов; узнавание, различение на слух 

джазовых композиций в отличие от других музыкальных стилей и направлений; определение на слух тембров музыкальных 

инструментов, исполняющих джазовую композицию; вариативно: разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах; сочинение, 

импровизация ритмического аккомпанемента с джазовым ритмом, синкопами; составление плейлиста, коллекции записей джазовых 

музыкантов. 

Исполнители современной музыки. 

Содержание: творчество одного или нескольких исполнителей современной музыки, популярных у молодёжи. 

Виды деятельности обучающихся: просмотр видеоклипов современных исполнителей; сравнение их композиций с другими 

направлениями и стилями (классикой, духовной, народной музыкой); вариативно: составление плейлиста, коллекции записей 

современной музыки для друзей-других обучающихся (для проведения совместного досуга); съёмка собственного видеоклипа на 

музыку одной из современных популярных композиций. 

Электронные музыкальные инструменты. 

Содержание: современные «двойники» классических музыкальных инструментов: синтезатор, электронная скрипка, гитара, 

барабаны. Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных программах. 

Виды деятельности обучающихся: слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных музыкальных инструментах; 

сравнение их звучания с акустическими инструментами, обсуждение результатов сравнения; подбор электронных тембров для 

создания музыки к фантастическому фильму; вариативно: посещение музыкального магазина (отдел электронных музыкальных 

инструментов); просмотр фильма об электронных музыкальных инструментах; создание электронной композиции в компьютерных 

программах с готовыми семплами (например, Garage Band). 

Модуль № 8 «Музыкальная грамота». 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других модулей. Освоение музыкальной грамоты не 

является самоцелью и всегда подчиняется задачам освоения исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также 

задачам воспитания грамотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического планирования 

возможно по арочному принципу либо на регулярной основе по 5–10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их 

освоения не исключаются из учебной деятельности, а используются в качестве актуального знания, практического багажа при 



 

организации работы над следующим музыкальным материалом. 

Весь мир звучит. 

Содержание: звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, длительность, тембр. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство со звуками музыкальными и шумовыми; различение, определение на слух звуков 

различного качества; игра – подражание звукам и голосам природы с использованием шумовых музыкальных инструментов, 

вокальной импровизации; артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение попевок и песен с 

использованием звукоподражательных элементов, шумовых звуков. 

Звукоряд. 

Содержание: нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с элементами нотной записи; различение по нотной записи, определение на слух 

звукоряда в отличиеот других последовательностей звуков; пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты «до»; 

разучивание и исполнение вокальных упражнений, песен, построенныхна элементах звукоряда. 

 Интонация. 

Содержание: выразительные и изобразительные интонации. Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких интонаций изобразительного (ку-ку, тик-так и другие) и 

выразительного (просьба, призыв и другие) характера; разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, вокальные 

и инструментальные импровизации на основе данных интонаций; слушание фрагментов музыкальных произведений, включающих 

примеры изобразительных интонаций. 

Ритм. 

Содержание: звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая черта. Виды деятельности 

обучающихся: определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, состоящих из различных 

длительностей и пауз; исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и (или) ударных 

инструментов простых ритмов; игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, 

проговаривание с использованием ритмослогов; разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти 

(хлопками); 



 

Ритмический рисунок. 

Содержание: длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая партитура. 

Виды деятельности обучающихся: определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, состоящих из 

различных длительностей и пауз; исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и (или) 

ударных инструментов простых ритмов; игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, 

проговаривание с использованием ритмослогов; разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, воспроизведение данного 

ритма по памяти (хлопками);  

Размер. 

Содержание: равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. Виды деятельности обучающихся: ритмические 

упражнения на ровную пульсацию, выделение сильных долей в размерах 2/4, 3/4, 4/4 (звучащими жестами или на ударных 

инструментах); определение на слух, по нотной записи размеров 2/4, 3/4, 4/4; исполнение вокальных упражнений, песен в размерах 

2/4, 3/4, 4/4 с хлопками-акцентами на сильную долю, элементарными дирижёрскими жестами; слушание музыкальных 

произведений с ярко выраженным музыкальным размером, танцевальные, двигательные 

импровизации под музыку; вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий в размерах 2/4, 3/4, 

4/4; вокальная и инструментальная импровизация в заданном размере. 

Музыкальный язык. 

Содержание: темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Штрихи (стаккато, легато, акцент).  

Виды деятельности обучающихся: знакомство с элементами музыкального языка, специальными терминами, их обозначением в 

нотной записи; определение изученных элементов на слух при восприятии музыкальных произведений; наблюдение за изменением 

музыкального образа при изменении элементов музыкального языка (как меняется характер музыки при изменении темпа, 

динамики, штрихов); исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко выраженными динамическими, темповыми, 

штриховыми красками; использование элементов музыкального языка для создания определённого образа, настроения в 

вокальных и инструментальных импровизациях; вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, 

мелодий с ярко выраженными динамическими, темповыми, штриховыми красками; исполнительская интерпретация на основе их 

изменения. Составление музыкального словаря. 



 

Высота звуков. 

Содержание: регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Виды деятельности обучающихся: освоение понятий «выше-ниже»; определение на слух принадлежности звуков к одному из 

регистров; прослеживание по нотной записи отдельных мотивов, фрагментов знакомых песен, выделение знакомых нот  

знаков альтерации; наблюдение за изменением музыкального образа при изменении регистра; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, кратких мелодий по нотам; выполнение упражнений на 

виртуальной клавиатуре. 

Мелодия. 

Содержание: мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. Мелодический рисунок. 

Виды деятельности обучающихся: определение на слух, прослеживание по нотной записи мелодических рисунков с поступенным, 

плавным движением, скачками, остановками; исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных музыкальных 

инструментах) различных мелодических рисунков; вариативно: нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива; 

обнаружение повторяющихся и неповторяющихся мотивов, музыкальных фраз, похожих друг на друга; исполнение на духовых, 

клавишных инструментах или виртуальной клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам. 

Сопровождение. 

Содержание: аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. 

Виды деятельности обучающихся: определение на слух, прослеживание по нотной записи главного голоса и сопровождения; 

различение, характеристика мелодических и ритмических особенностей главного голоса и сопровождения; показ рукой линии 

движения главного голоса и аккомпанемента; различение простейших элементов музыкальной формы: вступление, 

заключение, проигрыш; составление наглядной графической схемы; импровизация ритмического аккомпанемента к знакомой 

песне (звучащими жестами или на ударных инструментах); вариативно: исполнение простейшего сопровождения к знакомой 

мелодии на клавишных или духовых инструментах. 

Песня. 

Содержание: куплетная форма. Запев, припев. Виды деятельности обучающихся: знакомство со строением куплетной формы; 

составление наглядной буквенной или графической схемы куплетной формы; исполнение песен, написанных в куплетной форме; 

различение куплетной формы при слушании незнакомых музыкальных произведений; вариативно: импровизация, сочинение новых 



 

куплетов к знакомой песне.  

Лад. 

Содержание: понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. Ступеневый состав. Виды деятельности 

обучающихся: определение на слух ладового наклонения музыки; игра «Солнышко – туча»; наблюдение за изменением 

музыкального образа при изменении лада; распевания, вокальные упражнения, построенные на чередовании мажора и минора; 

исполнение песен с ярко выраженной ладовой окраской; вариативно: импровизация, сочинение в заданном ладу; чтение сказок о 

нотах и музыкальных ладах. 

 Пентатоника. 

Содержание: пентатоника – пятиступенный лад, распространённый у многих народов. Виды деятельности обучающихся: 

слушание инструментальных произведений, исполнение песен, написанных в пентатонике  

 Ноты в разных октавах. 

Содержание: ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. Виды деятельности обучающихся: знакомство с 

нотной записью во второй и малой октаве; прослеживание по нотам небольших мелодий в соответствующем диапазоне; сравнение 

одной и той же мелодии, записанной в разных октавах; определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный фрагмент; 

вариативно: исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам. 

Дополнительные обозначения в нотах. 

Содержание: реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). Виды деятельности обучающихся: знакомство с 

дополнительными элементами нотной записи; исполнение песен, попевок, в которых присутствуют данные элементы. 

Ритмические рисунки в размере 6/8. 

Содержание: размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм. Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков в размере 6/8; исполнение, импровизация с помощью 

звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и (или) ударных инструментов; игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по 

ритмическим карточкам, проговаривание ритмослогами; разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической 

партитуры; слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, воспроизведение данного ритма по 

памяти (хлопками); вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий и аккомпанементов в 

размере 6/8. 



 

Тональность. Гамма. 

Содержание: тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные тональности (до 2–3 знаков при ключе). 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух устойчивых звуков; игра «устой – неустой»; 

пение упражнений – гамм с названием нот, прослеживание по нотам; освоение понятия «тоника»; 

упражнение на допевание неполной музыкальной фразы до тоники «Закончи музыкальную фразу»; вариативно: импровизация в 

заданной тональности. 

Интервалы. 

Содержание: понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. 

Диссонансы: секунда, септима. 

Виды деятельности обучающихся: освоение понятия «интервал»; анализ ступеневого состава мажорной и минорной гаммы (тон-

полутон); различение на слух диссонансов и консонансов, параллельного движения двух голосов в октаву, терцию, сексту; подбор 

эпитетов для определения краски звучания различных интервалов; разучивание, исполнение попевок и песен с ярко выраженной 

характерной интерваликой в мелодическом Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Изобразительное  искусство»  

(предметная  область «Искусство») (далее соответственно – программа по изобразительному искусству, искусство) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения изобразительного искусства, место в структуре учебного плана, а 

также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на 

уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству включают личностные, метапредметные результаты 

за весь период обучения на уровне начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

При разработке рабочей программы по изобразительному искусству образовательная организация вправе использовать 

возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями системы дополнительного образования детей, учреждениями 

культуры, организациями культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 



 

Пояснительная записка. 

Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образования составлена на основе 

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

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в рабочей программе воспитания. 

Цель программы по изобразительному искусству состоит в формировании художественной культуры обучающихся, развитии 

художественно-образного мышления и эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала обучающихся. 

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие духовной культуры обучающихся, формирование активной 

эстетической позиции по отношению к действительности и произведениям искусства, 

понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей. 

Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все основные виды визуальнопространственных искусств 

(собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды 

искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию 

произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории отечественной культуры, выраженной в 

её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в 

понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи 

восприятия с задачами практической творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства 

и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся с многообразием видов художественной деятельности и 

технически доступным разнообразием художественных материалов. Практическая художественно-творческая деятельность 

занимает приоритетное пространство учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства художественно-

эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе практического 

решения художественно- творческих задач. 



 

Содержание программы по изобразительному искусству структурировано как система тематических 

модулей. Изучение содержания всех модулей в 1–4 классах обязательно. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного искусства – 135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), 

во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Содержание обучения в 1 классе. 

Модуль «Графика». 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата листа в зависимости от содержания 

изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их особенности. 

Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое – длинное. Развитие – навыка видения соотношения частей целого (на основе рисунков 

животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка видения целостности. 

Цельная форма и её части. 

Модуль «Живопись». 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски 

«гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки смешения красок и получение нового 

цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие навыков работы гуашью. 

Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён года. Живопись (гуашь), аппликация или 

смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 



 

Модуль «Скульптура». 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (например, черепашки, ёжика, зайчика). Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, 

скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественных промыслов 

(дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, складывания. Объёмная аппликация из бумаги и 

картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе фотографий). Эмоциональноэстетическое 

восприятие объектов действительности. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного 

искусства. Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты геометрические и растительные. 

Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение работы над изображением бабочки по 

представлению, использование линии симметрии при составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных художественных промыслов: дымковская или 

каргопольская игрушка (или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и аппликации. Оригами – создание игрушки для 

новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура». 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям), обсуждение 

особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых геометрических тел. Овладение приёмами 

склеивания, надрезания и вырезания деталей; использование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 



 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни человека в зависимости от поставленной 

аналитической и эстетической задачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной, написанной на сказочный сюжет 

(произведения В.М. Васнецова и другие по выбору учителя). Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе 

получаемых знаний и творческих практических задач – установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта обучающихся и 

оценка эмоционального содержания произведений. Модуль «Азбука цифровой графики». 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений. Обсуждение в условиях урока 

ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 



 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка». 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (предметная область «Искусство») (далее соответственно – программа по 

музыке, музыка) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

музыке. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, место в структуре учебного плана, а также подходы к 

отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для изучения на уровне начального общего 

образования. Содержание обучения завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных и 

регулятивных), которые возможно формировать средствами музыки с учётом возрастных особенностей обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по музыке включают личностные, метапредметные и предметные результаты за весь 

период обучения на уровне начального общего образования. Предметные результаты, формируемые в ходе изучения музыки, 

сгруппированы по учебным модулям. 

Пояснительная записка. 

Программа по музыке разработана с целью оказания методической помощи учителю музыки в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

Программа по музыке позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания музыки современные подходык формированию личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, сформулированных в ФГОС НОО; определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание учебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО, а также на основе планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленных в рабочей программе воспитания; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного региона, образовательной организации, 

класса. 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом коммуникации особенно важна музыка для 

становления личности обучающегося – как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 



 

В течение периода начального общего образования необходимо заложить основы будущей музыкальной культуры личности, 

сформировать представления о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и общества. В 

содержании программы по музыке представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, современная 

музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и другие). 

Наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является практическое музицирование – пение, игра на 

доступных музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности 

происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и 

форм развития музыки. 

Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, фактов музыкальной 

культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной терминологии). Программа по 

музыке формирует эстетические потребности, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к 

жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка. 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения является уникальным 

психологическим механизмом для формирования мировоззрения обучающегося опосредованным недирективным путём. Ключевым 

моментом при составлении программы по музыке является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, как 

доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе традиционных российских ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений программы по музыке является развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через 

опыт чувственного восприятия и художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная 

установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий в программе по музыке принадлежит игровым формам деятельности, которые 

рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству – от традиционных 

фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых 

особенностей, элементов музыкального языка, композиционных принципов. 

Основная цель программы по музыке – воспитание музыкальной культуры как части общей духовной культуры обучающихся. 

Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания 

специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира 



 

через переживание, самовыражение через творчество, духовнонравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру 

другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим направлениям: становление системы 

ценностей, обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной сферы; развитие потребности в общении с произведениями 

искусства, осознание значения музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни; формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к музицированию. 

Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального общего образования: формирование эмоционально-ценностной 

отзывчивости на прекрасноев жизни и в искусстве; формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования; формирование культуры 

осознанного восприятия музыкальных образов, приобщение к традиционным российским духовно-нравственным ценностям через 

собственный внутренний опыт эмоционального переживания; развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими 

познавательными и регулятивными универсальными учебными действиями, развитие ассоциативного мышления и продуктивного 

воображения; овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического музицирования, введение 

обучающегося в искусство через разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе: слушание (воспитание грамотного 

слушателя), исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах); сочинение (элементы импровизации, композиции, 

аранжировки); музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование), исследовательские и 

творческие проекты; изучение закономерностей музыкального искусства: интонационнаяи жанровая природа музыки, основные 

выразительные средства, элементы музыкального языка; воспитание уважения к культурному наследию России, присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры; расширение кругозора, воспитание любознательности, 

интереса к музыкальной культуре России, ее регионов, этнических групп, малой родины, а также к музыкальной культуре других 

стран, культур, времён и народов. 

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и допускает вариативный подход 

к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание учебного предмета структурно представлено восемью модулями (тематическими линиями): инвариантные: модуль № 1 

«Народная музыка России»;  модуль № 2 «Классическая музыка»;  модуль № 3 «Музыка в жизни человека» вариативные: модуль № 



 

4 «Музыка народов мира»; модуль № 5 «Духовная музыка»; модуль № 6 «Музыка театра и кино»; модуль № 7 «Современная 

музыкальная культура»;  модуль № 8 «Музыкальная грамота» 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Модульный принцип допускает перестановку 

блоков, перераспределение количества учебных часов между блоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и виды деятельности за счёт внеурочных 

и внеклассных мероприятий – посещений театров, музеев, концертных залов, работы над 

исследовательскими и творческими проектами. В таком случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, 

увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной 

деятельности образовательной организации. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки -135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа 

(1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 часв неделю). 

При разработке рабочей программы по музыке образовательная организация вправе использовать возможности сетевого 

взаимодействия, в том числе с организациями системы дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

организациями культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Освоение программы по музыке предполагает активную социокультурную деятельность обучающихся, участие в музыкальных 

праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими 

учебными предметами, как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной 

культуры и светской этики», «Иностранный язык» и другие. 

Содержание обучения музыке на уровне начального общего образования. Инвариантные модули: 

Модуль № 1 «Народная музыка России». 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной и гражданской идентичности, а также 

принцип «вхождения в музыку от родного порога» предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и 

разнообразия музыки должна быть музыкальная культура родного края, своего народа, других народов нашей страны. Необходимо 

обеспечить глубокое и содержательное освоение основ традиционного фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского 

и детского фольклора, календарных обрядов и праздников. 

Особое внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научить детей отличать настоящую 



 

народную музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный колорит. 

Край, в котором ты живёшь. 

Содержание: музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты. Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей местности, песен, посвящённых своей малой 

родине, песен композиторов-земляков; диалог с учителем о музыкальных традициях своего родного края; 

вариативно: просмотр видеофильма о культуре родного края; посещение краеведческого музея; посещение этнографического 

спектакля, концерта. 

Русский фольклор. 

Содержание: русские народные песни (трудовые, хороводные). Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, 

прибаутки). 

Виды деятельности обучающихся: разучивание, исполнение русских народных песен разных жанров; участие в коллективной 

традиционной музыкальной игре (по выбору учителя могут быть освоены игры «Бояре», 

Особое внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научить детей отличать настоящую 

народную музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный колорит. 

Край, в котором ты живёшь. 

Содержание: музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты. Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей местности, песен, посвящённых своей малой 

родине, песен композиторов-земляков; диалог с учителем о музыкальных традициях своего родного края; 

вариативно: просмотр видеофильма о культуре родного края; посещение краеведческого музея; посещение этнографического 

спектакля, концерта. 

Русский фольклор. 

Содержание: русские народные песни (трудовые, хороводные). Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, 

прибаутки). 

Виды деятельности обучающихся: разучивание, исполнение русских народных песен разных жанров; участие в коллективной 

традиционной музыкальной игре (по выбору учителя могут быть освоены игры «Бояре», «Плетень», «Бабка-ёжка», «Заинька» и 

другие); сочинение мелодий, вокальная импровизация на основе текстов игрового детского фольклора; вариативно: ритмическая 



 

импровизация, исполнение аккомпанемента на простых ударных (ложки) и духовых (свирель) инструментах к изученным народным 

песням; 

Русские народные музыкальные инструменты. 

Содержание: народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания русских народных инструментов; определение на слух 

тембров инструментов; классификация на группы духовых, ударных, струнных; музыкальная викторина на знание тембров 

народных инструментов; двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; слушание 

фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, в которых присутствуют звукоизобразительные элементы, подражание 

голосам народных инструментов; вариативно: просмотр видеофильма о русских музыкальных инструментах; посещение 

музыкального или краеведческого музея; освоение простейших навыков игры на свирели, ложках. 

Сказки, мифы и легенды. 

Содержание: народные сказители. Русские народные сказания, былины. Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с манерой сказывания нараспев; слушание сказок, былин, эпических сказаний, рассказываемых нараспев; 

в инструментальной музыке определение на слух музыкальных интонаций речитативного характера; создание иллюстраций к  

прослушанным музыкальным и литературным произведениям; вариативно: знакомство с эпосом народов России (по выбору 

учителя: отдельные сказания или примеры из эпоса народов России, например, якутского Олонхо, карело-финской Калевалы, 

калмыцкого Джангара, Нартского эпоса); просмотр фильмов, мультфильмов, созданных на основе былин, сказаний; речитативная 

импровизация – чтение нараспев фрагмента сказки, былины. 

Жанры музыкального фольклора. 

Содержание: фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. 

Традиционные музыкальные инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: различение на слух контрастных по характеру фольклорных жанров: колыбельная, трудовая, 

лирическая, плясовая; определение, характеристика типичных элементов музыкального языка (темп, ритм, мелодия, динамика), 



 

состава исполнителей; определение тембра музыкальных инструментов, отнесение к одной из групп (духовые, ударные, 

струнные); разучивание, исполнение песен разных жанров, относящихся к фольклору разных народов Российской Федерации; 

импровизации, сочинение к ним ритмических аккомпанементов (звучащими жестами, на ударных инструментах); вариативно: 

исполнение на клавишных или духовых инструментах (свирель) мелодий народных песен, прослеживание мелодии по нотной 

записи. 

Народные праздники. 

Содержание: обряды, игры, хороводы, праздничная символика – на примере одного или нескольких народных праздников (по 

выбору учителя внимание обучающихся может быть сосредоточено на русских традиционных народных праздниках (Рождество, 

Осенины, Масленица, Троица) и (или) праздниках других народов России (Сабантуй, Байрам, Навруз, Ысыах). 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранееи сохранившимися 

сегодня у различных народностей Российской Федерации; разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в 

коллективной традиционной игре (по выбору учителя могут быть освоены традиционные игры территориально близких или, 

наоборот, далёких регионов Российской Федерации); вариативно: просмотр фильма (мультфильма), рассказывающего о символике 

фольклорного праздника; посещение театра, театрализованного представления; участие в народных гуляньях на улицах родного 

города, посёлка. 

Первые артисты, народный театр. Содержание: скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных, справочных текстов по теме; диалог с учителем; разучивание, исполнение скоморошин; 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), фрагмента музыкального спектакля; творческий проект – театрализованная 

постановка. 

Фольклор народов России. 

Содержание: музыкальные традиции, особенности народной музыки республик Российской Федерации (по выбору учителя может 

быть представлена культура 2–3 регионов Российской Федерации. Особое внимание следует уделить как наиболее 

распространённым чертам, так и уникальным самобытным явлениям, например: тувинское горловое пение, кавказская лезгинка, 

якутский варган, пентатонные лады в музыке республик Поволжья, Сибири). 

Жанры, интонации, музыкальные инструменты, музыканты-исполнители. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с особенностями музыкального фольклора различных народностей Российской 



 

Федерации; определение характерных черт, характеристика типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, интонации); 

разучивание песен, танцев, импровизация ритмических аккомпанементов на ударных инструментах; 

вариативно: исполнение на доступных клавишных или духовых инструментах (свирель) мелодий народных песен, прослеживание 

мелодии по нотной записи; творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музыкальному творчеству 

народов России. 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. 

Содержание: собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, интонации как основа для 

композиторского творчества. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении фольклористики; чтение учебных, популярных текстов о собирателях фольклора; слушание музыки, 

созданной композиторами на основе народных жанров и интонаций; определение приёмов обработки, развития народных мелодий; 

разучивание, исполнение народных песен в композиторской обработке; сравнение звучания одних и тех же мелодий в народном и 

композиторском варианте; обсуждение аргументированных оценочных суждений на основе сравнения; вариативно: аналогии с 

изобразительным искусством – сравнение фотографий подлинных образцов народных промыслов (гжель, хохлома, городецкая 

роспись) с творчеством современных художников, модельеров, дизайнеров, работающих в соответствующих техниках росписи. 

Модуль № 2 «Классическая музыка». 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики составляют золотой фонд музыкальной 

культуры. Проверенные временем образцы камерных и симфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися 

богатую палитру мыслей и чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их 

музыкальный вкус на подлинно художественных произведениях. 

Композитор – исполнитель – слушатель. 

Содержание: композитор, исполнитель, особенности их деятельности, творчества. Умение слушать музыку. 

Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном зале. 

Виды деятельности обучающихся: просмотр видеозаписи концерта; 

слушание музыки, рассматривание иллюстраций; диалог с учителем по теме занятия; «Я – исполнитель» (игра – имитация 

исполнительских движений); игра «Я – композитор» (сочинение небольших подпевок, мелодических фраз); освоение правил 



 

поведения на концерте; вариативно: «Как на концерте» – выступление учителя или одноклассника, обучающегося в музыкальной 

школе, с исполнением краткого музыкального произведения; посещение концерта классической музыки. 

Композиторы – детям. 

Содержание: детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. Кабалевского и других композиторов. 

Понятие жанра. Песня, танец, марш. Виды деятельности обучающихся: слушание музыки, определение основного характера, 

музыкально-выразительных средств, использованных композитором; подбор эпитетов, иллюстраций к музыке; определение жанра; 

музыкальная викторина; вариативно: вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес со словами; разучивание, 

исполнение песен; сочинение ритмических аккомпанементов (с помощью звучащих жестов или ударных и шумовых инструментов) 

к пьесам маршевого и танцевального характера. 

Оркестр. 

Содержание: оркестр – большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр концерта – музыкальное 

соревнование солиста с оркестром. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыки в исполнении оркестра; просмотр видеозаписи; диалог с учителем о роли дирижёра; 

«Я – дирижёр» – игра-имитация дирижёрских жестов во время звучания музыки; разучивание и 

исполнение песен соответствующей тематики; вариативно: знакомство с принципом расположения партий в партитуре; работа по 

группам – сочинение своего варианта ритмической партитуры. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. 

Содержание: рояль и пианино, история изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента (форте + пиано). 

«Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с многообразием красок фортепиано; 

слушание фортепианных пьес в исполнении известных пианистов; «Я – пианист» – игра-имитация исполнительских движений во 

время звучания музыки; слушание детских пьес на фортепиано в исполнении учителя; демонстрация возможностей инструмента 

(исполнение одной и той же пьесы тихо и громко, в разных регистрах, разными штрихами); вариативно: посещение концерта 

фортепианной музыки; разбираем инструмент – наглядная демонстрация внутреннего устройства акустического пианино; «Паспорт 

инструмента» – исследовательская работа, предполагающая подсчёт параметров (высота, ширина, количество клавиш, педалей). 



 

Музыкальные инструменты. Флейта. 

Содержание: предки современной флейты, легенда о нимфе Сиринкс, музыка для флейты соло, флейты в сопровождении 

фортепиано, оркестра (например, «Шутка» И.С. Баха, «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика» К.В. Глюка, «Сиринкс» К. 

Дебюсси). 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с внешним видом, устройством и тембрами классических музыкальных 

инструментов; слушание музыкальных фрагментов в исполнении  известных музыкантов- 

инструменталистов; чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о музыкальных инструментах, истории их 

появления. 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 

Содержание: певучесть тембров струнных смычковых инструментов, композиторы, сочинявшие скрипичную музыку, знаменитые 

исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки; музыкальная викторина на знание конкретных произведений 

и их авторов, определения тембров звучащих инструментов; разучивание, исполнение песен, посвящённых музыкальным 

инструментам; вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; «Паспорт инструмента» – исследовательская работа, 

предполагающая описание внешнего вида и особенностей звучания инструмента, способов игры на нём. 

Вокальная музыка. 

Содержание: целовеческий голос – самый совершенный инструмент, бережное отношение к своему голосу, известные певцы, 

жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

Виды деятельности обучающихся: определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, женские), тембров 

голосов профессиональных вокалистов; знакомство с жанрами вокальной музыки; слушание вокальных произведений 

композиторов-классиков; освоение комплекса дыхательных, артикуляционных упражнений; вокальные упражнения на 

развитие гибкости голоса, расширения его диапазона; проблемная ситуация: что значит красивое пение; 

музыкальная викторина на знание вокальных музыкальных произведений и их авторов; разучивание, исполнение вокальных 

произведений композиторов-классиков; вариативно: посещение концерта вокальной музыки; школьный конкурс юных вокалистов. 

Инструментальная музыка. 



 

Содержание: жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки; слушание произведений 

композиторов-классиков; определение комплекса выразительных средств; описание своего впечатления от восприятия; 

музыкальная викторина; вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; составление словаря музыкальных жанров. 

Программная музыка. 

Содержание: программное название, известный сюжет, литературный эпиграф. 

Виды деятельности обучающихся: слушание произведений программной музыки; обсуждение музыкального образа, музыкальных 

средств, использованных композитором; вариативно: рисование образов программной музыки; сочинение небольших миниатюр 

(вокальные или инструментальные импровизации) по заданной программе. 

Симфоническая музыка. 

Содержание: симфонический оркестр, тембры, группы инструментов, симфония, симфоническая картина. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с составом симфонического оркестра, группами инструментов; определение на слух 

тембров инструментов симфонического оркестра; слушание фрагментов симфонической музыки; «дирежирование» оркестром; 

музыкальная викторина; вариативно: посещение концерта симфонической музыки; просмотр фильма об устройстве 

оркестра. 

Русские композиторы-классики. 

Содержание: творчество выдающихся отечественных композиторов. Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из их биографии; слушание музыки; фрагменты 

вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; круг характерных образов (картины природы, народной жизни, 

истории); характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств; наблюдение за развитием музыки; 

определение жанра, формы; чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера; вокализация тем 

инструментальных сочинений; разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; вариативно: посещение концерта; 

просмотр биографического фильма. 

Европейские композиторы-классики. 

Содержание: творчество выдающихся зарубежных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из их биографии; 



 

слушание музыки; фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; круг характерных образов (картины 

природы, народной жизни, истории); характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств; наблюдение за 

развитием музыки; определение жанра, формы; чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера; 

вокализация тем инструментальных сочинений; разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; вариативно: посещение 

концерта; просмотр биографического фильма. 

Мастерство исполнителя. 

Содержание: творчество выдающихся исполнителей-певцов, инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс 

имени П.И. Чайковского. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической музыки; изучение программ, 

афиш консерватории, филармонии; равнение нескольких интерпретаций одного и того же произведенияв исполнении разных 

музыкантов; беседа на тему «Композитор – исполнитель – слушатель»; вариативно: посещение концерта классической музыки; 

создание коллекции записей любимого исполнителя. 

Модуль № 3 «Музыка в жизни человека». 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследования обучающимися психологической связи 

музыкального искусства и внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения является развитие эмоционального 

интеллекта обучающихся, расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, осознание собственных душевных движений, 

способность к сопереживанию как при восприятии произведений искусства, так и в непосредственном общении с другими людьми. 

Формы бытования музыки, типичный комплекс выразительных средств музыкальных жанров выступают как обобщённые 

жизненные ситуации, порождающие различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля – воспитание чувства прекрасного, 

пробуждение и развитие эстетических потребностей. 

Красота и вдохновение. 

Содержание: стремление человека к красоте. Особое состояние – вдохновение. Музыка – возможность вместе переживать 

вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное единство людей – хор, хоровод. 

Виды деятельности обучающихся: диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни человека; слушание музыки, 

концентрация на её восприятии, своём внутреннем состоянии; двигательная импровизация под музыку лирического 

характера «Цветы распускаются под музыку»; выстраивание хорового унисона – вокального и психологического; 



 

одновременное взятие и снятие звука, навыки певческого дыхания по руке дирижёра; разучивание, исполнение красивой песни; 

вариативно: разучивание хоровода  166.6.3.2. Музыкальные пейзажи. 

Содержание: образы природы в музыке, настроение музыкальных пейзажей, чувства человека, любующегося природой. Музыка – 

выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами. 

Виды деятельности обучающихся: слушание произведений программной музыки, посвящённой образам природы; подбор эпитетов 

для описания настроения, характера музыки; сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; двигательная 

импровизация, пластическое интонирование; разучивание, одухотворенное исполнение песен о природе, её красоте; 

вариативно: рисование «услышанных» пейзажей и (или) абстрактная живопись – передача настроения цветом, точками, линиями; 

игра-импровизация «Угадай моё настроение». 

Музыкальные портреты. 

Содержание: музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. «Портреты», выраженные в 

музыкальных интонациях. Виды деятельности обучающихся: слушание произведений вокальной, программной инструментальной 

музыки, посвящённой образам людей, сказочных персонажей; подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; двигательная импровизация в образе героя музыкального 

произведения; разучивание, харáктерное исполнение песни – портретной зарисовки; вариативно: рисование, лепка героя 

музыкального произведения; игра-импровизация «Угадай мой характер»; инсценировка – импровизация в жанре кукольного 

(теневого) театра с помощью кукол, силуэтов. 

Какой же праздник без музыки? 

Содержание: музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном шествии, спортивном празднике. 

Виды деятельности обучающихся: диалог с учителем о значении музыки на празднике; слушание произведений 

торжественного, праздничного характера; «дирижирование» фрагментами произведений; конкурс на лучшего «дирижёра»; 

разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему празднику; проблемная ситуация: почему на 

праздниках обязательно звучит музыка; вариативно: запись видеооткрытки с музыкальным поздравлением; 

групповые творческие шутливые двигательные импровизации «Цирковая труппа». 

Танцы, игры и веселье. 

Содержание: музыка – игра звуками. Танец – искусство и радость движения. Примеры популярных танцев. 



 

Виды деятельности обучающихся: слушание, исполнение музыки скерцозного характера; разучивание, 

исполнение танцевальных движений; танец-игра; рефлексия собственного эмоционального состояния после участия в танцевальных 

композициях и импровизациях; проблемная ситуация: зачем люди танцуют; ритмическая импровизация в стиле определённого 

танцевального жанра 

Музыка на войне, музыка о войне. 

Содержание: военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, 

пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы). Песни Великой Отечественной войны – песни Великой Победы. 

Виды деятельности обучающихся: чтение учебных и художественных текстов, посвящённых песням Великой Отечественной 

войны; слушание, исполнение песен Великой Отечественной войны, знакомство с историей их сочинения и исполнения; 

обсуждение в классе, ответы на вопросы: какие чувства вызывают песни Великой Победы, почему? Как музыка, 

песни помогали российскому народу одержать победу в Великой Отечественной войне? 

Главный музыкальный символ. 

Содержание: гимн России – главный музыкальный символ нашей страны. Традиции исполнения Гимна России. 

Другие гимны. 

Виды деятельности обучающихся: разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации; знакомство с историей создания, 

правилами исполнения; просмотр видеозаписей парада, церемонии награждения спортсменов; чувство гордости, понятия 

достоинства и чести; обсуждение этических вопросов, связанных с государственными символами страны; разучивание, исполнение 

Гимна своей республики, города, школы. 

Искусство времени. 

Содержание: музыка – временное искусство. Погружение в поток музыкального звучания. Музыкальные образы движения, 

изменения и развития. Виды деятельности обучающихся: слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих образ 

непрерывного движения; наблюдение за своими телесными реакциями (дыхание, пульс, мышечный тонус) при восприятии музыки; 

проблемная ситуация: как музыка воздействует на человека; вариативно: программная ритмическая или инструментальная 

импровизация «Поезд», «Космический корабль». 

Модуль № 4 «Музыка народов мира». 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка России». «Между музыкой моего народа и 



 

музыкой других народов нет непереходимых границ» – тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся 

по-прежнему актуальным. Интонационная и жанровая близость фольклора разных народов. 

Певец своего народа. 

Содержание: интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов – ярких представителей национального 

музыкального стиля своей страны. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством композиторов; сравнение их сочинений с народной музыкой; определение формы, принципа развития 

фольклорного музыкального материала; вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; разучивание, исполнение 

доступных вокальных сочинений; вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских мелодий, 

прослеживание их по нотной записи; творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся композиторам. 

Музыка стран ближнего зарубежья 

Содержание: фольклор и музыкальные традиции стран ближнего зарубежья (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). 

Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и жанры. Славянские музыкальные традиции. Кавказские мелодии и 

ритмы. Композиторы и музыканты-исполнители стран ближнего зарубежья. Близость музыкальной культуры этих стран с 

российскими республиками. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; определение характерных черт, типичных 

элементов музыкального языка (ритм, лад, интонации); знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и 

звучания народных инструментов; определение на слух тембров инструментов; классификация на группы духовых, ударных, 

струнных; музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; двигательная игра – импровизация-подражание игре 

на музыкальных инструментах; сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с фольклорными элементами 

народов России; разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических аккомпанементов к ним (с 

помощью звучащих жестов или на ударных инструментах); вариативно: исполнение на клавишных или духовых 

инструментах народных мелодий, прослеживание их по нотной записи; творческие, исследовательские проекты, школьные 

фестивали, посвящённые музыкальной культуре народов мира.

Музыка стран дальнего зарубежья 



 

Содержание: музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейских народов. Канон. Странствующие 

музыканты. Карнавал. Музыка Испании и Латинской Америки. Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, 

латиноамериканские ударные инструменты. Танцевальные жанры (по выбору учителя могут быть представлены болеро, фанданго, 

хота, танго, самба, румба, ча-ча-ча, сальса, босса-нова и другие). 

Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. 

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии. Императорские церемонии, 

музыкальные инструменты. Пентатоника. 

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и современные исполнители Казахстана, 

Киргизии, и других стран региона. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; определение характерных черт, типичных 

элементов музыкального языка (ритм, лад, интонации); знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и 

звучания народных инструментов; определение на слух тембров инструментов; классификация на группы духовых, ударных, 

струнных; музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; двигательная игра – импровизация-подражание игре 

на музыкальных инструментах; сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народовс фольклорными элементами 

народов России; разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических аккомпанементов к ним (с 

помощью звучащих жестов или на ударных инструментах); вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

народных мелодий, прослеживание их по нотной записи; творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, 

посвящённые музыкальной культуре народов

мира. определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала; вокализация наиболее ярких тем 

инструментальных сочинений; разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; вариативно: исполнение на клавишных 

или духовых инструментах композиторских мелодий, прослеживание их по нотной записи; творческие, исследовательские проекты, 

посвящённые выдающимся композиторам. 

Модуль № 5 «Духовная музыка» 

Музыкальная культура России на протяжении нескольких столетий была представлена тремя главными направлениями – музыкой 

народной, духовной и светской. В рамках религиозной культуры были созданы подлинные шедевры музыкального искусства. 



 

Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках календарнотематического планирования представить 

обучающимся максимально широкую сферу бытования музыкального искусства. Однако знакомство с отдельными 

произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и в рамках изучения других модулей. 

Звучание храма. 

Содержание: колокола, колокольные звоны (благовест, трезвон и другие), звонарские приговорки. Колокольность в музыке русских 

композиторов. Виды деятельности обучающихся: 

обобщение жизненного опыта, связанного со звучанием колоколов; диалог с учителем о традициях изготовления колоколов, 

значении колокольного звона; знакомство с видами колокольных звонов; слушание музыки русских композиторов с ярко 

выраженным изобразительным элементом колокольности (по выбору учителя могут звучать фрагменты из музыкальных 

произведений М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова и другие); выявление, обсуждение характера, 

выразительных средств, использованных композитором; двигательная импровизация – имитация движений звонаря на колокольне; 

ритмические и артикуляционные упражнения на основе звонарских приговорок; вариативно: просмотр документального фильма о 

колоколах; сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе или металлофонах композиции (импровизации), имитирующей 

звучание колоколов. 

Песни верующих. 

Содержание: молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве композиторов классиков. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, разучивание, исполнение вокальных произведений религиозного содержания; диалог с учителем о характере музыки, 

манере исполнения, выразительных средствах; знакомство с произведениями светской музыки, в которых воплощены молитвенные 

интонации, используется хоральный склад звучания; вариативно: просмотр документального фильма о значении молитвы; 

рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений. 

Инструментальная музыка в церкви. 

Содержание: орган и его роль в богослужении. Творчество И.С. Баха. 

Виды деятельности обучающихся: чтение учебных и художественных текстов, посвящённых истории создания, устройству органа, 

его роли в католическом и протестантском богослужении; ответы на вопросы учителя; слушание органной музыки И.С. Баха; 

описание впечатления от восприятия, характеристика музыкально-выразительных средств; игровая имитация особенностей игры на 



 

органе (во время слушания); звуковое исследование – исполнение (учителем) на синтезаторе знакомых музыкальных произведений 

тембром органа; наблюдение за трансформацией музыкального образа; вариативно: посещение концерта органной музыки; 

рассматривание иллюстраций, изображений органа; проблемная ситуация – выдвижение гипотез о принципах работы этого 

музыкального инструмента; просмотр познавательного фильма об органе; литературное, художественное творчество на основе 

музыкальных впечатлений от восприятия органной музыки. 

Искусство Русской православной церкви. 

Содержание: музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и другие). 

Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной тематики, сравнение церковных мелодий и народных песен, 

мелодий светской музыки; прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи; 

анализ типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, динамики; сопоставление произведений музыки и 

живописи, посвящённых святым, Христу, Богородице; вариативно: посещение храма; поиск в Интернете информации о 

Крещении Руси, святых, об иконах. 

Религиозные праздники. 

Содержание: праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного содержания (по выбору: на религиозных 

праздниках той конфессии, которая наиболее почитаема в данном регионе Российской Федерации. В рамках православной 

традиции возможно рассмотрение традиционных праздников с точки зрения, как религиозной символики, так и фольклорных 

традиций (например: Рождество, Троица, Пасха). Рекомендуется знакомство с фрагментами литургической музыки русских 

композиторов-классиков (С.В. Рахманинов, П.И. Чайковский и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, определение характера музыки, 

её религиозного содержания; разучивание (с использованием нотного текста), исполнение доступных вокальных произведений 

духовной музыки; вариативно: просмотр фильма, посвящённого религиозным праздникам; посещение концерта духовной музыки; 

исследовательские проекты, посвящённые музыке религиозных праздников. 

Модуль № 6 «Музыка театра и кино». 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая музыка», может стыковаться по ряду произведений 



 

с модулями «Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты). Для данного модуля особенно 

актуально сочетание различных видов урочной и внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановки силами 

обучающихся, посещение музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов. 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. 

Содержание: характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. Виды деятельности обучающихся: 

видеопросмотр музыкальной сказки; обсуждение музыкально- выразительных средств, передающих повороты сюжета, характеры 

героев; игра-викторина  «Угадай по голосу»; разучивание, исполнение отдельных номеров из детской оперы, музыкальной сказки; 

вариативно: постановка детской музыкальной сказки, спектакль для родителей; творческий проект «Озвучиваем мультфильм». 

Театр оперы и балета.  

Содержание: особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижёр в 

музыкальном спектакле. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со знаменитыми музыкальными театрами; просмотр фрагментов музыкальных спектаклей с комментариями учителя; 

определение особенностей балетного и оперного спектакля; тесты или кроссворды на освоение специальных терминов; 

танцевальная импровизация под музыку фрагмента балета; разучивание и исполнение доступного фрагмента, обработки песни 

(хора из оперы); «игра в дирижёра» – двигательная импровизация во время слушания оркестрового фрагмента музыкального 

спектакля; вариативно: посещение спектакля или экскурсия в местный музыкальный театр; виртуальная экскурсия по Большому 

театру; рисование по мотивам музыкального спектакля, создание афиши. 

Балет. Хореография – искусство танца. 

Содержание: сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественных 

композиторов (например, балеты П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, В.А. Гаврилина, Р.К. Щедрина). 

Виды деятельности обучающихся: просмотр и обсуждение видеозаписей – знакомство с несколькими яркими сольными номерами и 

сценами из балетов русских композиторов; музыкальная викторина на знание балетной музыки; вариативно: пропевание и 

исполнение ритмической партитуры – аккомпанемента к фрагменту балетной музыки; посещение балетного спектакля или 

просмотр фильма-балета; 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. 



 

Содержание: ария, хор, сцена, увертюра – оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских и зарубежных композиторов 

(по выбору учителя могут быть представлены фрагменты из опер Н.А. Римского-Корсакова («Садко», «Сказка о царе Салтане», 

«Снегурочка»), М.И. Глинки («Руслан и Людмила»), К.В. Глюка («Орфей и Эвридика»), Дж. Верди и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: слушание фрагментов опер; определение характера музыки сольной партии, роли и 

выразительных средств оркестрового сопровождения; знакомство с тембрами голосов оперных певцов; освоение терминологии; 

звучащие тесты и кроссворды на проверку знаний; разучивание, исполнение песни, хора из оперы; рисование героев, сцен из опер; 

вариативно: просмотр фильма-оперы; постановка детской оперы. 

Сюжет музыкального спектакля. 

Содержание: либретто, развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. 

Контрастные образы, лейтмотивы. Виды деятельности обучающихся: знакомство с либретто, структурой музыкального спектакля; 

рисунок обложки для либретто опер и балетов; анализ выразительных средств, создающих образы главных героев, 

противоборствующих сторон; наблюдение за музыкальным развитием, характеристика приёмов, использованных композитором; 

вокализация, пропевание музыкальных тем, пластическое интонирование оркестровых фрагментов; музыкальная викторина на 

знание музыки; звучащие и терминологические тесты; вариативно: создание любительского видеофильма на основе выбранного 

либретто; просмотр фильма-оперы или фильма-балета. 

Оперетта, мюзикл. 

Содержание: история возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана и другие. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с жанрами оперетты, мюзикла; слушание фрагментов из оперетт, анализ характерных 

особенностей жанра; разучивание, исполнение отдельных номеров из популярных музыкальных спектаклей; сравнение разных 

постановок одного и того же мюзикла; вариативно: посещение музыкального театра: спектакль в жанре оперетты или мюзикла; 

постановка фрагментов, сцен из мюзикла – спектакль для родителей. 

Кто создаёт музыкальный спектакль? 

Содержание: профессии музыкального театра: дирижёр, режиссёр, оперные певцы, балерины и танцовщики, художники и другие. 

Виды деятельности обучающихся: диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкального спектакля; знакомство с 

миром театральных профессий, творчеством театральных режиссёров, художников; просмотр фрагментов одного и того же 

спектакля в разных постановках; обсуждение различий в оформлении, режиссуре;  создание эскизов костюмов и декораций к 



 

одному из изученных музыкальных спектаклей; вариативно: виртуальный квест по музыкальному театру.  

Патриотическая и народная тема в театре и кино. 

Содержание: история создания, значение музыкально-сценических и экранных произведений, посвящённых нашему народу, его 

истории, теме служения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к фильмам (например, опера «Иван 

Сусанин» М.И. Глинки, опера «Война и мир», музыка к кинофильму «Александр Невский» С.С. Прокофьева, оперы «Борис 

Годунов» и другие произведения). 

Виды деятельности обучающихся: чтение учебных и популярных текстов об истории создания патриотических опер, фильмов, о 

творческих поисках композиторов, создававших к ним музыку; диалог с учителем; просмотр фрагментов крупных 

сценических произведений, фильмов; обсуждение характера героев и событий; проблемная ситуация: зачем нужна серьёзная 

музыка; разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, исторических событиях и подвигах героев; вариативно: посещение 

театра (кинотеатра) – просмотр спектакля (фильма) патриотического содержания; участие в концерте, фестивале, конференции 

патриотической тематики. 

Модуль № 7 «Современная музыкальная культура». 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и светская), сформировавшимися в прошлые 

столетия, правомерно выделить в отдельный пласт современную музыку. Объективной сложностью в данном случае является 

выДеление явлений, персоналий и произведений, действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся через несколько 

лет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит широкий круг явлений (от академического авангарда до 

фри-джаза, от эмбиента до рэпа), для восприятия которых требуется специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому 

на уровне начального общего образования необходимо заложить основы для последующего развития в данном направлении. 

Помимо указанных в модуле тематических блоков, существенным вкладом в такую подготовку является разучивание и исполнение 

песен современных композиторов, написанных современным музыкальным языком. При этом необходимо удерживать баланс 

между современностью песни и её доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора материала с учётом требований 

художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 

Современные обработки классической музыки. 

Содержание: понятие обработки, творчество современных композиторов исполнителей, обрабатывающих классическую музыку. 

Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки классики? 



 

Виды деятельности обучающихся: 

различение музыки классической и её современной обработки; слушание обработок классической музыки, сравнение их с 

оригиналом; обсуждение комплекса выразительных средств, наблюдение за изменением характера музыки; вокальное исполнение 

классических тем в сопровождении современного ритмизованного аккомпанемента;  

 Джаз. 

Содержание: особенности джаза: импровизационность, ритм. Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы игры на них. 

Творчество джазовых музыкантов (по выбору учителя могут быть представлены примеры творчества всемирно известных 

джазовых). Виды деятельности обучающихся: знакомство с творчеством джазовых музыкантов; узнавание, различение на слух 

джазовых композиций в отличие от других музыкальных стилей и направлений; определение на слух тембров музыкальных 

инструментов, исполняющих джазовую композицию; вариативно: разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах; сочинение, 

импровизация ритмического аккомпанемента с джазовым ритмом, синкопами; составление плейлиста, коллекции записей джазовых 

музыкантов. 

Исполнители современной музыки. 

Содержание: творчество одного или нескольких исполнителей современной музыки, популярных у молодёжи. 

Виды деятельности обучающихся: просмотр видеоклипов современных исполнителей; сравнение их композиций с другими 

направлениями и стилями (классикой, духовной, народной музыкой); вариативно: составление плейлиста, коллекции записей 

современной музыки для друзей-других обучающихся (для проведения совместного досуга); съёмка собственного видеоклипа на 

музыку одной из современных популярных композиций. 

Электронные музыкальные инструменты. 

Содержание: современные «двойники» классических музыкальных инструментов: синтезатор, электронная скрипка, гитара, 

барабаны. Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных программах. 

Виды деятельности обучающихся: слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных музыкальных инструментах; 

сравнение их звучания с акустическими инструментами, обсуждение результатов сравнения; подбор электронных тембров для 

создания музыки к фантастическому фильму; вариативно: посещение музыкального магазина (отдел электронных музыкальных 

инструментов); просмотр фильма об электронных музыкальных инструментах; создание электронной композиции в компьютерных 

программах с готовыми семплами (например, Garage Band). 



 

Модуль № 8 «Музыкальная грамота». 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других модулей. Освоение музыкальной грамоты не 

является самоцелью и всегда подчиняется задачам освоения исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также 

задачам воспитания грамотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического планирования 

возможно по арочному принципу либо на регулярной основе по 5–10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их 

освоения не исключаются из учебной деятельности, а используются в качестве актуального знания, практического багажа при 

организации работы над следующим музыкальным материалом. 

Весь мир звучит. 

Содержание: звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, длительность, тембр. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство со звуками музыкальными и шумовыми; различение, определение на слух звуков 

различного качества; игра – подражание звукам и голосам природы с использованием шумовых музыкальных инструментов, 

вокальной импровизации; артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение попевок и песен с 

использованием звукоподражательных элементов, шумовых звуков. 

Звукоряд. 

Содержание: нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с элементами нотной записи; различение по нотной записи, определение на слух 

звукоряда в отличиеот других последовательностей звуков; пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты «до»; 

разучивание и исполнение вокальных упражнений, песен, построенныхна элементах звукоряда. 

 Интонация. 

Содержание: выразительные и изобразительные интонации. Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких интонаций изобразительного (ку-ку, тик-так и другие) и 

выразительного (просьба, призыв и другие) характера; разучивание, исполнение попевок, вокальных 

упражнений, песен, вокальные и инструментальные импровизации на основе данных интонаций; слушание фрагментов 

музыкальных произведений, включающих примеры изобразительных интонаций. 

Ритм. 

Содержание: звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая черта. Виды деятельности 



 

обучающихся: определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, состоящих из различных 

длительностей и пауз; исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и (или) ударных 

инструментов простых ритмов; игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, 

проговаривание с использованием ритмослогов; разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти 

(хлопками); 

Ритмический рисунок. 

Содержание: длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая партитура. 

Виды деятельности обучающихся: определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, состоящих из 

различных длительностей и пауз; исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и (или) 

ударных инструментов простых ритмов; игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, 

проговаривание с использованием ритмослогов; разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти 

(хлопками);  

Размер. 

Содержание: равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. Виды деятельности обучающихся: ритмические 

упражнения на ровную пульсацию, выделение сильных долей в размерах 2/4, 3/4, 4/4 (звучащими жестами или на ударных 

инструментах); определение на слух, по нотной записи размеров 2/4, 3/4, 4/4; исполнение вокальных упражнений, песен в размерах 

2/4, 3/4, 4/4 с хлопками-акцентами на сильную долю, элементарными дирижёрскими жестами; слушание музыкальных 

произведений с ярко выраженным музыкальным размером, танцевальные, двигательные импровизации под музыку; вариативно: 

исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий в размерах 2/4, 3/4, 4/4; вокальная и инструментальная 

импровизация в заданном размере. 

Музыкальный язык. 

Содержание: темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Штрихи (стаккато, легато, акцент).  

Виды деятельности обучающихся: знакомство с элементами музыкального языка, специальными терминами, их обозначением в 

нотной записи; определение изученных элементов на слух при восприятии музыкальных произведений; наблюдение за изменением 



 

музыкального образа при изменении элементов музыкального языка (как меняется характер музыки при изменении темпа, 

динамики, штрихов); исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко выраженными динамическими, темповыми, 

штриховыми красками; использование элементов музыкального языка для создания определённого образа, настроения в 

вокальных и инструментальных импровизациях; вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, 

мелодий с ярко выраженными динамическими, темповыми, штриховыми красками; исполнительская интерпретация на основе их 

изменения. Составление музыкального словаря. 

Высота звуков. 

Содержание: регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Виды деятельности обучающихся: освоение понятий «выше-ниже»; определение на слух принадлежности звуков к одному из 

регистров; прослеживание по нотной записи отдельных мотивов, фрагментов знакомых песен, выделение знакомых нот, 

знаков альтерации; наблюдение за изменением музыкального образа при изменении регистра; вариативно: исполнение на 

клавишных или духовых инструментах попевок, кратких мелодий по нотам; выполнение упражнений на виртуальной клавиатуре. 

Мелодия. 

Содержание: мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. Мелодический рисунок. 

Виды деятельности обучающихся: определение на слух, прослеживание по нотной записи мелодических рисунков с поступенным, 

плавным движением, скачками, остановками; исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных музыкальных 

инструментах) различных мелодических рисунков; вариативно: нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива; 

обнаружение повторяющихся и неповторяющихся мотивов, музыкальных фраз, похожих друг на друга; исполнение на духовых, 

клавишных инструментах или виртуальной клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам. 

Сопровождение. 

Содержание: аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. 

Виды деятельности обучающихся: определение на слух, прослеживание по нотной записи главного голоса и сопровождения; 

различение, характеристика мелодических и ритмических особенностей главного голоса и сопровождения; показ рукой линии 

движения главного голоса и аккомпанемента; различение простейших элементов музыкальной формы: вступление, 

заключение, проигрыш; составление наглядной графической схемы; импровизация ритмического аккомпанемента к знакомой 

песне (звучащими жестами или на ударных инструментах); вариативно: исполнение простейшего сопровождения к знакомой 



 

мелодии на клавишных или духовых инструментах. 

Песня. 

Содержание: куплетная форма. Запев, припев. Виды деятельности обучающихся: знакомство со строением куплетной формы; 

составление наглядной буквенной или графической схемы куплетной формы; исполнение песен, написанных в куплетной форме; 

различение куплетной формы при слушании незнакомых музыкальных произведений; вариативно: импровизация, сочинение новых 

куплетов к знакомой песне.  

Лад. 

Содержание: понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. Ступеневый состав. Виды деятельности 

обучающихся: определение на слух ладового наклонения музыки; игра «Солнышко – туча»; наблюдение за изменением 

музыкального образа при изменении лада; распевания, вокальные упражнения, построенные на чередовании мажора и минора; 

исполнение песен с ярко выраженной ладовой окраской; вариативно: импровизация, сочинение в заданном ладу; чтение сказок о 

нотах и музыкальных ладах. 

 Пентатоника. 

Содержание: пентатоника – пятиступенный лад, распространённый у многих народов. Виды деятельности обучающихся: 

слушание инструментальных произведений, исполнение песен, написанных в пентатонике  

 Ноты в разных октавах. 

Содержание: ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. Виды деятельности обучающихся: знакомство с нотной записью 

во второй и малой октаве; прослеживание по нотам небольших мелодий в соответствующем диапазоне; сравнение одной и той же 

мелодии, записанной в разных октавах; определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный фрагмент; вариативно: 

исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам. 

Дополнительные обозначения в нотах. 

Содержание: реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). Виды деятельности обучающихся: знакомство с 

дополнительными элементами нотной записи; исполнение песен, попевок, в которых присутствуют данные элементы. 

Ритмические рисунки в размере 6/8. 

Содержание: размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм. Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков в размере 6/8; исполнение, импровизация с помощью 



 

звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и (или) ударных инструментов; игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по 

ритмическим карточкам, проговаривание ритмослогами; разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической 

партитуры; слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, воспроизведение данного ритма по 

памяти (хлопками); вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий и аккомпанементов в 

размере 6/8. 

Тональность. Гамма. 

Содержание: тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные тональности (до 2–3 знаков при ключе). 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух устойчивых звуков; игра «устой – неустой»; пение упражнений – гамм с названием нот, 

прослеживание по нотам; освоение понятия «тоника»; упражнение на допевание неполной музыкальной фразы до тоники «Закончи 

музыкальную фразу»; вариативно: импровизация в заданной тональности. 

Интервалы. 

Содержание: понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. 

Диссонансы: секунда, септима. 

Виды деятельности обучающихся: освоение понятия «интервал»; анализ ступеневого состава мажорной и минорной гаммы (тон-

полутон); различение на слух диссонансов и консонансов, параллельного движения двух голосов в октаву, терцию, сексту; подбор 

эпитетов для определения краски звучания различных интервалов; разучивание, исполнение попевок и песен с ярко выраженной 

характерной интерваликой в мелодическом движении; элементы двухголосия; вариативно: досочинение к простой мелодии 

подголоска, повторяющего основной голос в терцию, октаву; сочинение аккомпанемента на основе движения квинтами, октавами. 

Гармония. 

Содержание: аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, 

арпеджио. 

Виды деятельности обучающихся: 

различение на слух интервалов и аккордов; различение на слух мажорных и минорных аккордов; разучивание, исполнение попевок 

и песен с мелодическим движениемпо звукам аккордов; вокальные упражнения с элементами трёхголосия; определение на слух 

типа фактуры аккомпанемента исполняемых песен, прослушанных инструментальных произведений;  вариативно:  сочинение  



 

аккордового  аккомпанемента  к мелодии песни. 

Музыкальная форма. 

Содержание: контраст и повтор как принципы строения музыкального произведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная 

репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство со строением музыкального произведения, понятиями двухчастной и трёхчастной 

формы, рондо; слушание произведений: определение формы их строения на слух; составление наглядной буквенной или 

графической схемы; исполнение песен, написанных в двухчастной или трёхчастной форме; вариативно: коллективная 

импровизация в форме рондо, трёхчастной репризной форме; создание художественных 

композиций (рисунок, аппликация) по законам музыкальной формы. 

Вариации. 

Содержание: варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений, сочинённых в форме вариаций; наблюдение за развитием, изменением основной темы; составление 

наглядной буквенной или графической схемы; исполнение ритмической партитуры, построенной по принципу вариаций; 

вариативно: коллективная импровизация в форме вариаций. 

Планируемые результаты освоения программы по музыке на уровне начального общего образования. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) в области гражданско-патриотического воспитания: 



 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных 

символов и традиций республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в 

творческой жизни своей школы, города, республики; 2) в области духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности 

каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; готовность придерживаться принципов 

взаимопомощи и  творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности; 3) в области эстетического воспитания: восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; 4) в области научного познания: первоначальные представления о единстве и особенностях 

художественной и научной  картины  мира; познавательные интересы, активность,  инициативность,  

любознательность  и самостоятельность в познании; 5) в области физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: знание правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде и готовность к их выполнению; бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным 

в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика умственного и 

физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии; в области трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении 

поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности;в области экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей 

вред. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы универсальные 

познавательные учебные действия, универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные 

действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть универсальных познавательных учебных 

действий: сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры, устанавливать основания для сравнения, 

объединять элементы музыкального звучания по определённому признаку; определять существенный 

признак для классификации, классифицировать предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 



 

произведения, исполнительские составы); находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустическойдля решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, 

делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть универсальных познавательных 

учебных действий: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, 

в том числов отношении собственных музыкально-исполнительских навыков; с помощью учителя формулировать цель выполнения 

вокальных и слуховых упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования; сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть – целое, причина – 

следствие); формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (в том 

числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования); прогнозировать 

возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в различных условиях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть универсальных познавательных учебных 

действий: выбирать источник получения информации; согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

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

основании предложенного учителем способа её проверки; соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; анализировать 

текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; анализировать музыкальные тексты 

(акустические и нотные)по предложенному учителем алгоритму; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

У обучающегося будут сформированы умения как часть универсальных коммуникативных учебных действий: 

1) невербальная коммуникация: воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 



 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; выступать перед публикой в качестве 

исполнителя музыки (солоили в коллективе); передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; осознанно пользоваться интонационной выразительностью 

в обыденной речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 2) вербальная коммуникация: 

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

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

существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 3) совместная деятельность (сотрудничество): стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в 

ситуациях совместного восприятия, исполнения музыки; переключаться между различными формами коллективной, 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) ситуациина основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов 

и сроков; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; выполнять совместные 

проектные, творческие задания с использованием предложенных образцов. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части универсальных регулятивных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность выбранных 

действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных действий обеспечивает формирование смысловых установок 

личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения, эмоционального душевного равновесия и т.д.). 



 

Предметные результаты изучения музыки. 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ музыкальной культуры и 

проявляютсяв способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, 

позитивном ценностном отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют 

слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; проявляют интерес к игре на доступных 

музыкальных инструментах; сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; осознают разнообразие форм и 

направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им 

нравятся, аргументировать свой выбор; имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской деятельности; с уважением 

относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

К концу изучения модуля № 1 «Народная музыка России» обучающийся научится: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фольклору, русской музыке, народной 

музыке различных регионов России; определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; определять 

принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или народному творчеству; различать манеру 

пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов – народных и академических; создавать ритмический 

аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни; исполнять народные произведения различных жанров с 

сопровождением и без сопровождения; участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

К концу изучения модуля № 2 «Классическая музыка» обучающийся научится: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, исполнительский состав; различать и 

характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), выделять и называть типичные жанровые признаки песни, танца 

и марша в сочинениях композиторов-классиков; различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), приводить примеры; исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) 

сочинения композиторов-классиков; воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и 

чувства, вызванные музыкальным звучанием, кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия; характеризовать 



 

выразительные средства, использованные композитором для создания музыкального образа; соотносить музыкальные произведения 

с произведениями живописи, литературы на основе сходства настроения, 

характера, комплекса выразительных средств. 

К концу изучения модуля № 3 «Музыка в жизни человека» обучающийся научится: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, посвящённые Победе нашего народа в 

Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие 

разнообразные эмоции, чувства и настроения; воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос 

(связь со словом); осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, находить прекрасное в окружающем мире и 

в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических потребностей 

К концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» обучающийся научится: 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; определять на слух принадлежность 

народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, ударно- шумовых инструментов; различать на слух и называть 

фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочинениях 

профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), выделять и называть типичные жанровые 

признаки. 

К концу изучения модуля № 5 «Духовная музыка» обучающийся научится: определять характер, настроение музыкальных 

произведений духовной музыки, характеризовать её жизненное предназначение; исполнять доступные образцы духовной 

музыки; рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской православной церкви 

(вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино» обучающийся научится: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл); различать отдельные номера 

музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и другие), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения 

(фрагменты) и их авторов; различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих голосов 

и музыкальных инструментов, определять их на слух; отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и 



 

их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и другие. 

К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культура» обучающийся научится: различать разнообразные виды и 

жанры современной музыкальной культуры, стремиться к расширению музыкального кругозора; различать и определять 

на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнительского стиля к различным направлениям современной 

музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза); анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие 

основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными средствами при 

исполнении; исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

К концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» обучающийся научится: классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, 

длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, высокие; различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, 

ритм, мелодия, аккомпанемент и другие), объяснять значение соответствующих терминов; различать изобразительные и 

выразительные интонации, находить признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; различать на слух 

принципы развития: повтор, контраст, варьирование; понимать значения термина «музыкальная форма», определять на слух 

простые музыкальные формы – двухчастную 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология». 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» (предметная область «Технология») (далее соответственно – программа по 

технологии, технология) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

технологии. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, место в структуре учебного плана, а также 

подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на 

уровне начального общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий (познавательных, коммуникативных и регулятивных), которые возможно формировать средствами технологии с учётом 

возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по технологии включают личностные, метапредметные результаты за весь период 



 

обучения на уровне начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по технологии на уровне начального общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в рабочей программе воспитания. 

Основной целью программы по технологии является успешная социализация обучающихся, формирование у них функциональной 

грамотности на базе освоения культурологических и конструкторскотехнологических знаний (о рукотворном мире и общих 

правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений. 

Программа по технологии направлена на решение системы задач: формирование общих представлений о культуре и организации 

трудовой деятельности как важной части общей культуры человека; становление элементарных базовых знаний и представлений о 

предметном (рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и 

технологиях создания, исторически развивающихся и современных производствах и профессиях; формирование основ чертёжно-

графической грамотности, умения работать с простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их обработки и соответствующих 

умений; развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через   формирование 

практических умений; расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования полученных знаний и 

умений  в  практической  деятельности;  развитие  познавательных  психических  процессов  и  приёмов умственной деятельности 

посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; развитие гибкости 

и вариативности мышления, способностей к изобретательской деятельности; воспитание уважительного отношения к людям труда, 

к культурным традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; развитие социально 

ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к 

работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; воспитание интереса и творческого отношения к 

продуктивной созидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи 

рукотворного мира с миром природы; воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 



 

Содержание программы по технологии включает характеристику основных структурных единиц (модулей), которые являются 

общими для каждого года обучения: Технологии, профессии и производства. Технологии ручной обработки материалов:  

технологии работы с бумагой и картоном, технологии работы с пластичными материалами, технологии работы с природным 

материалом, технологии работы с текстильными материалами, технологии работы с другими доступными материалами (например, 

пластик, поролон, фольга, солома). 

Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором» (с учётом возможностей материально-технической базы 

образовательной организации), конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и 

текстильных материалов, робототехника (с учётом возможностей материально-технической базы образовательной организации). 

Информационно-коммуникативные технологии (далее – ИКТ) (с учётом возможностей материально-технической базы 

образовательной организации). 

В процессе освоения программы по технологии обучающиеся овладевают основами проектной деятельности, которая направлена на 

развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать информацию. 

В программе по технологии осуществляется реализация межпредметных связей с учебными предметами: 

«Математика» (моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами, телами, именованными числами), «Изобразительное искусство» (использование средств 

художественной выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна), «Окружающий 

мир» (природные формы и конструкции как универсальный источник инженерно-художественных идей для мастера; природа как 

источник сырья, этнокультурные традиции), «Родной язык» (использование важнейших видов речевой деятельности и основных 

типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности), «Литературное чтение» 

(работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии – 135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 

часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Содержание обучения в 1 классе. 

Технологии, профессии и производства. 

Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и 

разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера – 



 

условия создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, 

разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, поддержание порядка во время работы, уборка по окончании работы. Рациональное и 

безопасное использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами. Профессии сферы 

обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Использование конструктивных особенностей 

материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, выделение деталей, формообразование 

деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без откладывания 

размеров) и изготовление изделий с использованием рисунов, графических инструкций, простейших схем. Чтение условных 

графических изображений (называние операций, способов и приёмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила 

экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы 

соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и другие. Приёмы и правила аккуратной 

работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и другие). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от их свойств и видов изделий. 

Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, рациональное и 

безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другие). Приёмы изготовления изделий доступной по сложности формы из 

них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки бумаги различных видов: сгибание 

и складывание, сминание, обрывание, склеивание и другие. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и 

хранения ножниц. Картон. 



 

Виды природных материалов (плоские – листья и объёмные – орехи, шишки, семена, ветки). Приёмы работы с природными 

материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, 

склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и приспособления (иглы, булавки и 

другие). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

Конструирование и моделирование. 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и другие) и способы их создания. 

Общее представление о конструкции изделия, детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы 

соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по 

образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное 

прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого (необходимого) результата, выбор способа работы в зависимости 

от требуемого результата (замысла).  

ИКТ. 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

Изучение технологии в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); воспринимать и использовать предложенную 

инструкцию (устную, графическую); 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и второстепенные составляющие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и 

различия в их устройстве. 



 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть  

познавательных универсальных учебных действий: воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в 

учебнике), использовать её в работе; понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, рисунок) 

и строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий:участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на вопросы, выполнять 

правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; строить несложные 

высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных тем). 167.6.5.4. У обучающегося будут сформированы 

следующие умения самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, работать с использованием графических инструкций учебника, принимать участие 

в коллективном построении простого плана действий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в процессе анализа и оценки выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, поддерживать на нём порядок в течение 

урока, производить необходимую уборку по окончании работы; выполнять несложные действия контроля и 

оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: проявлять положительное отношение к включению в совместную 

работу, к простым видам сотрудничества; принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; осознание роли человека и используемых им технологий в 

сохранении гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы, ответственное отношение к сохранению 

окружающей среды; понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире, чувство 

сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям других народов; проявление 

способности к эстетической оценке окружающей предметной среды, эстетические чувства – эмоционально-положительное 



 

восприятие и понимание красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 

культуры; проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобразующей деятельности, 

стремление к творческой самореализации, мотивация к творческому труду, работе на результат, способность к различным видам 

практической преобразующей деятельности; проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; готовность вступать 

в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения, проявление толерантности и доброжелательности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), использовать изученную 

терминологию в своих устных и письменных высказываниях; осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных 

и несущественных признаков; сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; проводить обобщения 

(технико-технологического и декоративно-художественного характера) по изучаемой тематике; использовать схемы, модели и 

простейшие чертежи в собственной практической творческой деятельности; комбинировать и использовать освоенные технологии 

при изготовлении изделий в соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов природы, доступного исторического и 

современного опыта технологической деятельности. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других доступных источниках, анализировать  

её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с 

моделями; использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практических задач (в 

том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность информации и возможности её использования для 



 

решения конкретных учебных задач; следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения, формулировать собственное 

мнение и идеи, аргументированно их излагать, выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; создавать тексты-описания на 

основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-прикладного искусства народов России; строить рассуждения о связях 

природного и предметного мира, простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение 

порядка, уборка после работы); выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; планировать работу, 

соотносить свои действия с поставленной целью; устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; выполнять действия контроля и 

оценки, вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок; проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: организовывать под руководством учителя и 

самостоятельно совместную работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) и 

подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество; проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно 

создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения, предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

технологии: правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, поддерживать порядок на 

нём в процессе труда; применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; действовать по 

предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала, экономия 



 

материала при разметке); определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда (линейка, 

карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), использовать их в практической работе; определять наименования отдельных 

материалов (например, бумага, картон, фольга, пластилин, природные, текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание, 

отрывание, сминание, резание, лепка и другие), выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки материалов при 

изготовлении изделий; ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, выделение 

деталей, сборка изделия; выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки, выделение деталей способами 

обрывания, вырезания и другие, сборку изделий с помощью клея, ниток и другие; оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», 

«конструирование», «аппликация»; выполнять задания с использованием готового плана; обслуживать себя во время работы: 

соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя), анализировать простейшую конструкцию 

изделия: выделять основные и дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения, 

способы изготовления; распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, текстильные, 

клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и другие); называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) 

и приспособления (шаблон, стека, булавки и другие), безопасно хранить и работать ими; различать материалы и инструменты по их 

назначению; называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от 

руки, по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров), точно резать ножницами по линиям 

разметки, придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и прочее, 

собирать изделия с помощью клея, пластических масс и другие, эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, 

аппликацией, строчкой прямого стежка; использовать для сушки плоских изделий пресс; с помощью учителя выполнять 

практическую работу и самоконтроль с использованием инструкционной карты, образца, шаблона; различать разборные и 

неразборные конструкции несложных изделий; понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; осуществлять элементарное 

сотрудничество, участвовать в коллективных работах под руководством учителя; выполнять несложные коллективные работы 

проектного характера. 



 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная  физическая культура». 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная  физическая культура» (предметная область «Адаптивная физическая 

культура») (далее соответственно – программа по физической культуре, Адаптивная физическая культура) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по физической культуре. 

Вариант № 1. 

Пояснительная записка. 

Программа по физической культуре на уровне начального общего образования составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в рабочей программе 

воспитания. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности современного российского общества в воспитании 

здорового поколения, государственная политика с национальными целями увеличения продолжительности жизни граждан России и 

научная теория физической культуры, представляющая закономерности двигательной деятельности человека. Здоровье 

закладывается в детстве, и качественное образование в части физического воспитания, физической культуры детей дошкольного и 

начального возраста определяет образ жизни на многие годы. 

Основными составляющими в классификации физических упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического 

воспитания являются гимнастика, игры, туризм, спорт. По данной классификации физические упражнения делятся на четыре 

группы: гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно созданных движений и действий, 

эффективность которых оценивается избирательностью воздействия на строение и функции организма, а также правильностью, 

красотой и координационной сложностью всех движений, игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (бега, 

бросков и других), которые выполняются в разнообразных вариантах в соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и 

оцениваются по эффективности влияния на организм в целом и по конечному результату действия, туристические физические 

упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, греблю в 

естественных природных условиях, эффективность которых оценивается комплексным воздействием на организм и 



 

результативностью преодоления расстояния и препятствий на местности, спортивные упражнения объединяют ту группу действий, 

исполнение которых искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной классификацией и является 

предметом специализации для достижения максимальных спортивных результатов. 

Основные предметные результаты по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в соответствии с ФГОС НОО должны 

обеспечивать умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и укрепления здоровья, физического 

развития, физического совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности. 

В программе по физической культуре отведено особое место упражнениям основной гимнастики и играм с использованием 

гимнастических упражнений. Овладение жизненно важными навыками гимнастики позволяет решить задачу овладения жизненно 

важными навыками плавания. Программа по физической культуре включает упражнения для развития гибкости и координации, 

эффективность развития которых приходится на возрастной период начального общего образования. Целенаправленные 

физические упражнения позволяют избирательно и значительно их развить. 

Программа по физической культуре обеспечивает сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических 

упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных). 

Освоение программы по физической культуре обеспечивает выполнение обучающимися нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО) и другие предметные результаты ФГОС НОО, а 

также позволяет решить воспитательные задачи, изложенные в рабочей программе воспитания. 

Согласно своему назначению программа по физической культуре является ориентиром для составления рабочих программ 

образовательных организаций: она даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся по 

физической культуре, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование по разделам и темам курса, определяет количественные и качественные характеристики содержания, даёт 

распределение тематических разделов и рекомендуемую последовательность их изучения с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, определяет возможности предмета 

для реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, а также 

требований к результатам обучения физической культуре. 

В программе по физической культуре нашли своё отражение условия Концепции преподавания учебного предмета «Адаптивная 



 

физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы. 

Предметом обучения физической культуре на уровне начального общего образования является двигательная деятельность человека 

с общеразвивающей направленностью с использованием основных направлений физической культуры в классификации физических 

упражнений по признаку исторически сложившихся систем: гимнастика, игры, туризм, спорт – и упражнений по преимущественной 

целевой направленности их использования с учётом сенситивных периодов развития обучающихся начального общего образования. 

В процессе овладения этой деятельностью формируется костно-мышечная система, укрепляется здоровье, совершенствуются 

физические качества, осваиваются необходимые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Адаптивная физическая культура обладает широкими возможностями в использовании форм, средств и методов обучения. 

Существенным компонентом содержания программы по физической культуре является физическое воспитание граждан Российской 

Федерации. 

Программа по физической культуре основана на системе научных знаний о человеке, сущности физической культуры, общих 

закономерностях её функционирования и использования с целью всестороннего развития людей и направлена на формирование 

основ знаний в области физической культуры, культуры движений, воспитание устойчивых навыков выполнения основных 

двигательных действий, укрепление здоровья. 

В программе по физической культуре учтены приоритеты в обучении на уровне начального образования, изложенные в Концепции 

модернизации преподавания учебного предмета «Адаптивная физическая культура» в образовательных организациях Российской 

Федерации, которые нашли отражение в содержании программы по физической культуре в части получения знаний и умений 

выполнения базовых упражнений гимнастики для правильного формирования опорнодвигательного аппарата, развития гибкости, 

координации, моторики, получения эмоционального удовлетворения от выполнения физических упражнений в игровой 

деятельности. 

Программа по физической культуре обеспечивает создание условий для высокого качества преподавания физической культуры на 

уровне начального общего образования, выполнение требований, определённых статьей 41 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, включая определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных 

занятий, создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, способствует решению задач, 



 

определённых в стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 г. и межотраслевой 

программы развития школьного спорта до 2024 г., направлена на достижение национальных целей развития Российской Федерации: 

сохранение населения, здоровья и благополучия людей, создание возможностей для самореализации и развития талантов. 

Программа по физической культуре разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

В основе программы по физической культуре лежат представления об уникальности личности каждого обучающегося, 

индивидуальных возможностях каждого обучающегося и ученического сообщества в целом, профессиональных качествах учителей 

и управленческих команд системы образования, создающих условия для максимально полного обеспечения образовательных 

возможностей обучающихся в рамках единого образовательного пространства Российской Федерации. 

Ценностные ориентиры содержания программы по физической культуре направлены на воспитание творческих, компетентных и 

успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. 

Обучение по программе по физической культуре позволяет формировать у обучающихся установку на формирование, сохранение и 

укрепление здоровья, освоить умения, навыки ведения здорового и безопасного образа жизни, выполнить нормы ГТО. 

Содержание программы по физической культуре направлено на эффективное развитие физических качеств и способностей 

обучающихся, на воспитание личностных качеств, включающих в себя готовность и способность к саморазвитию, самооценке, 

рефлексии, анализу, формирует творческое нестандартное мышление, инициативность, целеустремлённость, воспитывает этические 

чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, 

учит взаимодействовать с окружающими людьми и работать в команде, проявлять лидерские качества. 

Содержание программы по физической культуре строится на принципах личностно-ориентированной, личностно-развивающей 

педагогики, которая определяет повышение внимания к культуре физического развития, ориентации физкультурно-спортивной 

деятельности на решение задач развития культуры движения, физическое воспитание. 

Важное значение в освоении программы по физической культуре уделено играм и игровым заданиям как простейшей форме 

физкультурно-спортивной деятельности. В программе по физической культуре используются сюжетные и импровизационно-

творческие подвижные игры, рефлексивно-метафорические игры, игры на основе интеграции интеллектуального и двигательного 

компонентов. Игры повышают интерес к занятиям физической культурой, а также содействуют духовнонравственному воспитанию 

обучающихся. Для ознакомления с  видами спорта в программе по физической культуре  используются  спортивные эстафеты, 

спортивные упражнения и спортивные игровые задания. Для ознакомления с туристическими спортивными упражнениями в 



 

программе по физической культуре используются туристические спортивные игры. Содержание программы по физической 

культуре обеспечивает достаточный объём практико-ориентированных знаний и умений. 

В соответствии с ФГОС НОО содержание программы по физической культуре состоит из следующих компонентов: знания о 

физической культуре (информационный компонент деятельности); способы физкультурной деятельности (операциональный 

компонент деятельности); физическое совершенствование (мотивационнопроцессуальный компонент деятельности), которое 

подразделяется на физкультурно- оздоровительную и спортивнооздоровительную деятельность. 

Концепция программы по физической культуре основана на следующих принципах: 

Принцип систематичности и последовательности предполагает регулярность занятий и систему чередования нагрузок с отдыхом, а 

также определённую последовательность занятий и взаимосвязь между различными сторонами их содержания. Учебный материал 

программы по физической культуре должен быть разделён на логически завершённые части, теоретическая база знаний 

подкрепляется практическими навыками. Особое внимание в программе по физической культуре уделяется 

повторяемости. Повторяются не только отдельные физические упражнения, но и последовательность их в занятиях. Также 

повторяется в определённых чертах и последовательность самих занятий на протяжении недельных, месячных и других циклов. 

Принцип систематичности и последовательности повышает эффективность динамики развития основных физических качеств 

обучающихся с учётом их сенситивного периода развития: гибкости, координации, быстроты.  Принципы непрерывности и 

цикличности выражают основные закономерности построения занятий в физическом воспитании. Они обеспечивает 

преемственность между занятиями, частоту и суммарную протяжённость их во времени. Кроме того, принцип непрерывности тесно 

связан с принципом системного чередования нагрузок и отдыха. Принцип цикличности заключается в повторяющейся 

последовательности занятий, что обеспечивает повышение тренированности, улучшает физическую подготовленность 

обучающегося. 

Принцип возрастного соответствия направлений физического воспитания заключается в том, что программа по физической 

культуре учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся, что способствует гармоничному формированию 

двигательных умений и навыков. 

Принцип наглядности предполагает как широкое использование зрительных ощущений, восприятия образов, так и постоянную 

опору на свидетельства всех других органов чувств, благодаря которым достигается непосредственный эффект от содержания 

программы по физической культуре. В процессе физического воспитания наглядность играет особенно важную роль, поскольку 



 

деятельность обучающихся носит в основном практический характер и имеет одной из своих специальных задач всестороннее 

развитие органов чувств. 

Принцип доступности и индивидуализации означает требование оптимального соответствия задач, средств и методов физического 

воспитания возможностям обучающихся. При реализации принципа доступности учитывается готовность обучающихся к освоению 

материала, выполнению той или иной физической нагрузки и определяется мера доступности задания. Готовность к выполнению 

заданий зависит от уровня физического и интеллектуального развития, а также от их субъективной установки, выражающейся в 

преднамеренном, целеустремлённом и волевом поведении обучающихся. 

Принцип осознанности и активности предполагает осмысленное отношение обучающихся к выполнению физических упражнений, 

осознание и последовательность техники выполнения упражнений (комплексов упражнений), техники дыхания, дозированности 

объёма и интенсивности выполнения упражнений в соответствии с возможностями. Осознавая оздоровительное воздействие 

физических упражнений на организм, обучающиеся учатся самостоятельно и творчески решать двигательные задачи. 

Принцип динамичности выражает общую тенденцию требований, предъявляемых к обучающимся в соответствии с программой по 

физической культуре, которая заключается в постановке и выполнении всё более трудных новых заданий, в постепенном 

нарастании объёма и интенсивности и связанных с ними нагрузок. Программой по физической культуре предусмотрено регулярное 

обновление заданий с общей тенденцией к росту физических нагрузок.  

 Принцип вариативности предполагает многообразие и гибкость используемых в программе по физической культуре форм, средств 

и методов обучения в зависимости от физического развития, индивидуальных особенностей и функциональных возможностей 

обучающихся, которые описаны в программе по физической культуре. Соблюдение этих принципов позволит обучающимся 

достичь наиболее эффективных результатов.  

 Освоение программы по физической культуре предполагает соблюдение главных педагогических правил: от известного к 

неизвестному, от лёгкого к трудному, от простого к сложному. Планирование учебного материала рекомендуется в соответствии с 

постепенным освоением теоретических знаний, практических умений и навыков в учебной и самостоятельной физкультурной, 

оздоровительной деятельности.  

 В основе программы по физической культуре лежит системно деятельностный подход, целью которого является формирование у 

обучающихся полного представления о возможностях физической культуры. В содержании программы по физической культуре 

учитывается взаимосвязь изучаемых явлений и процессов, что позволит успешно достигнуть планируемых результатов – 



 

предметных, метапредметных и личностных.  

 Цели изучения учебного предмета «Адаптивная физическая культура» – формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

 Цели и задачи программы по физической культуре обеспечивают результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в соответствии с ФГОС НОО.  

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных функций физической культуры традиционно относят 

формирование знаний основ физической культуры как науки области знаний о человеке, прикладных умениях и навыках, 

основанных на физических упражнениях для формирования и укрепления здоровья, физического развития и физического 

совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности, и как одного из основных компонентов общей 

культуры человека.  

 Используемые в образовательной деятельности технологии программы по физической культуре позволяют решать преемственно 

комплекс основных задач физической культуры на всех уровнях общего образования.  

 В содержании программы по физической культуре учтены основные направления развития познавательной активности человека, 

включая знания о природе (медикобиологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности), знания об обществе (историкосоциологические основы деятельности).  

 Задача физической культуры состоит в формировании системы физкультурных знаний, жизненно важных прикладных умений и 

навыков, основанных на физических упражнениях для укрепления здоровья (физического, социального и психологического), 

освоении упражнений основной гимнастики, плавания как жизненно важных навыков человека, овладение умениями 

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (например, распорядок дня, утренняя гимнастика, гимнастические 

минутки, подвижные и общеразвивающие игры), умении применять правила безопасности при выполнении физических 

упражнений и различных форм двигательной деятельности и, как результат, – физическое воспитание, формирование здоровья и 

здорового образа жизни. Наряду с этим программа по физической культуре обеспечивает: единство образовательного пространства 

на территории Российской Федерации с целью реализации равных возможностей получения качественного начального общего 

образования; преемственность основных образовательных программ по физической культуре дошкольного, начального общего и 

основного общего образования; возможности формирования индивидуального подхода и различного уровня сложности с учётом 



 

образовательных потребностей и способностей обучающихся (включая одарённых детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья); государственные гарантии качества начального общего образования, личностного развития обучающихся; овладение 

современными технологическими средствами в ходе обучения и в повседневной жизни, освоение цифровых образовательных сред 

для проверки и приобретения знаний, расширения возможностей личного образовательного маршрута; формирование у 

обучающихся знаний о месте физической культуры и спорта в национальной стратегии развития России, их исторической роли, 

вкладе спортсменов России в мировое спортивное наследие; освоение обучающимися технологий командной работы на основе 

личного вклада каждого в решение общих задач, осознания личной ответственности, объективной оценки своих и командных 

возможностей. 

 Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет обучающимся осваивать программу по физической культуре в 

соответствии с возможностями каждого.  

 Универсальными компетенциями обучающихся на этапе начального образования по программе по физической культуре являются: 

умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства физической культуры для достижения 

цели динамики личного физического развития и физического совершенствования; умение активно включаться в коллективную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей, проявлять лидерские качества в соревновательной 

деятельности, работоспособность в учебно-тренировочном процессе, взаимопомощь при изучении и выполнении физических 

упражнений; умение доносить информацию в доступной, яркой, эмоциональной форме в процессе общения и взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми, в том числе при передаче информации на заданную тему, по общим сведениям теории 

физической культуры, методикам выполнения физических упражнений, правилам проведения общеразвивающих подвижных игр и 

игровых заданий; умение работать над ошибками, в том числе при выполнении физических упражнений, слышать замечания и 

рекомендации педагога, концентрироваться при практическом выполнении заданий, ставить перед собой задачи гармоничного 

физического развития.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения физическо культуры – 405 часов: в 1 классе-99 часов (3 часа в неделю), во 2 

классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 3 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 4 классе-102 часа (3 часа в неделю).  

 При планировании учебного материала по программе по физической культурер рекомендуется реализовывать на уроках 

физической культуры учебный план: для всех классов начального общего образования в объёме не менее 70% учебных часов 

должно быть отведено на выполнение физических упражнений. 



 

Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на уровне начального общего образования.  

 Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне начального общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

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

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. В результате изучения физической культуры на 

уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: Патриотическое 

воспитание: ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, историческому и научному наследию, понимание 

значения физической культуры в жизни современного общества, способность владеть достоверной информацией о спортивных 

достижениях сборных команд по видам спорта на международной спортивной арене, основных мировых и отечественных 

тенденциях развития физической культуры для блага человека, заинтересованность в научных знаниях о человеке. Гражданское 

воспитание: представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, готовность к разнообразной 

совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, освоение и выполнение физических упражнений, 

создание учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовность 

оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков, оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное 

и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения. Ценности научного познания: знание истории 

развития представлений о физическом развитии и воспитании человека в российской культурно-педагогической традиции; 

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической культуре, необходимых для формирования 

здоровья и здоровых привычек, физического развития и физического совершенствования; познавательная и информационная 

культура, в том числе навыки самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими 

средствами информационных технологий; интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства, ответственное отношение 

к регулярным занятиям физической культурой, в том числе освоению гимнастических упражнений и плавания как важных 

жизнеобеспечивающих умений, установка на здоровый образ жизни, необходимость соблюдения правил безопасности при занятиях 

физической культурой и спортом. Экологическое воспитание: экологически целесообразное отношение к природе, внимательное 



 

отношение к человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях, ответственное отношение к 

собственному физическому и психическому здоровью, осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике.  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.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия, умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: ориентироваться в терминах и понятиях, используемых 

в физической культуре (в пределах изученного), применять изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на работу организма, сохранение его 

здоровья и эмоционального благополучия; моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений, 

плавании; устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие физических качеств; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым классификационным признаком: по признаку 

исторически сложившихся систем физического воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, 

преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека; приводить примеры и осуществлять 

демонстрацию гимнастических упражнений, навыков плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного покрова), 

упражнений начальной подготовки по виду спорта (по выбору), туристических физических упражнений; самостоятельно (или в 

совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием 

физических упражнений; формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности, в том числе для целей 

эффективного развития физических качеств и способностей в соответствии с сенситивными периодами развития, способности 

конструктивно находить решение и действовать даже в ситуациях неуспеха; овладевать базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, использовать знания и умения в 

области культуры движения, эстетического восприятия в учебной деятельности иных учебных предметов; использовать 

информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического 

развития, в том числе с использованием гимнастических, игровых, спортивных, туристических физических 

упражнений; использовать средства информационнокоммуникационных 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.  

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 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.  

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 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 изучения 

учебного предмета «Адаптивная физическая культура» отражают опыт обучающихся в физкультурной деятельности. В составе 

предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного программой по физической культуре, 

выделяются: полученные знания, освоенные обучающимися, умения и способы действий, специфические для предметной области 

«Адаптивная физическая культура» периода развития начального общего образования, виды деятельности по получению новых 



 

знаний, их интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях. В состав предметных 

результатов по освоению обязательного содержания включены физические упражнения: гимнастические упражнения, 

характеризующиеся многообразием искусственно созданных движений и действий, эффективность которых оценивается 

избирательностью воздействия на строение и функции организма, а также правильностью, красотой и координационной 

сложностью всех движений; игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарных движений, бега, 

бросков и других), которые выполняются в разнообразных вариантах в соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и 

оцениваются по эффективности влияния на организм в целом и по конечному результату действия (например, точнее бросить, 

быстрее добежать, выполнить в соответствии с предлагаемой техникой выполнения или конечным результатом задания); 

туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на 

велосипеде, эффективность которых оценивается комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления 

расстояния и препятствий на местности; спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых 

искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной классификацией и является предметом 

специализации для достижения максимальных спортивных результатов. К последней группе в программе по физической культуре 

условно относятся некоторые физические упражнения первых трёх трупп, если им присущи перечисленные признаки (спортивные 

гимнастические упражнения, спортивные игровые упражнения, спортивные туристические упражнения). Предметные результаты 

представлены по годам обучения и отражают сформированность у обучающихся определённых умений. 

 К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

физической культуре: Знания о физической культуре: различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, 

игры, туризм, спорт); формулировать правила составления распорядка дня с использованием знаний принципов личной гигиены, 

требований к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями в зале и на улице, иметь представление о здоровом образе 

жизни, о важности ведения активного образа жизни, формулировать основные правила безопасного поведения в местах занятий 

физическими упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке, в бассейне); формулировать простейшие правила 

закаливания и организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, применять их в повседневной жизни, понимать 

и раскрывать значение регулярного выполнения гимнастических упражнений для гармоничного развития, описывать формы 

наблюдения за динамикой развития гибкости и координационных способностей; иметь представление об основных видах разминки. 

Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 



 

упражнениями: выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в положении стоя, сидя и при ходьбе, 

упражнения для развития гибкости и координации; составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением 

утренней гимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики, измерять и демонстрировать в записи 

индивидуальные показатели длины и массы тела, сравнивать их значения с рекомендуемыми для гармоничного развития 

значениями. Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые упражнения: участвовать в 

спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в том числе ролевых, с заданиями на выполнение движений под музыку и с 

использованием танцевальных шагов, выполнять игровые задания для знакомства с видами спорта, плаванием, основами 

туристической деятельности, общаться и взаимодействовать в игровой деятельности, выполнять команды и строевые упражнения. 

Физическое совершенствование. Физкультурно- оздоровительная деятельность: осваивать технику выполнения гимнастических 

упражнений для формирования опорно-двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий бег; упражнения основной 

гимнастики на развитие физических качеств (гибкость, координация), эффективность развития которых приходится на период 

начального общего образования, и развития силы, основанной на удержании собственного веса; осваивать гимнастические 

упражнения на развитие моторики, координационно-скоростных способностей, в том числе с использованием гимнастических 

предметов (скакалка, мяч); осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно важных навыков и умений 

(группировка, кувырки, повороты в обе стороны, равновесие на каждой ноге попеременно, прыжки толчком с двух ног вперёд, 

назад, с поворотом в обе стороны; осваивать способы игровой деятельности. 

Содержание обучения в 1 классе. Адаптивная физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные занятия 

физической культурой в рамках учебной и внеурочной деятельности. Основные разделы урока. Исходные положения в физических 

упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа, сидя, у опоры. Правила поведения на уроках физической культуры. Общие 

принципы выполнения гимнастических упражнений. Гимнастический шаг. Гимнастический (мягкий) бег. Основные 

хореографические позиции. Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное оборудование и инвентарь. Одежда для 

занятий физическими упражнениями. Техника безопасности при выполнении физических упражнений, проведении игр и 

спортивных эстафет. Распорядок дня. Личная гигиена. Основные правила личной гигиены. Самоконтроль. Строевые команды, 

построение, расчёт. Физические упражнения. Упражнения по видам разминки. Общая разминка. Упражнения общей разминки. 

Влияние выполнения упражнений общей разминки на подготовку мышц тела к выполнению физических упражнений. Освоение 

техники выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: приставные шаги вперёд на полной стопе (гимнастический 



 

шаг), шаги с продвижением вперёд на полупальцах и пятках («казачок»), шаги с продвижением вперёд на полупальцах с 

выпрямленными коленями и в полуприседе («жираф»), шаги с продвижением вперёд, сочетаемые с отведением рук назад на 

горизонтальном уровне («конькобежец»). Освоение танцевальных позиций у опоры. Партерная разминка. Освоение техники 

выполнения упражнений для формирования и развития опорно-двигательного аппарата: упражнения для формирования стопы, 

укрепления мышц стопы, развития гибкости и подвижности суставов («лягушонок»), упражнения для растяжки задней поверхности 

мышц бедра и формирования выворотности стоп («крестик»), упражнения для укрепления мышц ног, увеличения подвижности 

тазобедренных, коленных и голеностопных суставов («велосипед»). Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости 

позвоночника, упражнения для разогревания методом скручивания мышц спины («верёвочка»), упражнения для укрепления мышц 

спины и увеличения их эластичности («рыбка»), упражнения для развития гибкости позвоночника и плечевого пояса («мост») из 

положения лёжа. Подводящие упражнения Группировка, кувырок в сторону, освоение подводящих упражнений к выполнению 

продольных и поперечных шпагатов («ящерка»). Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом. 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вчетверо, – перед собой, сложенной вдвое – поочерёдно в 

лицевой, боковой плоскостях. Подскоки через скакалку вперёд, назад. Прыжки через скакалку вперёд, назад. Игровые задания со 

скакалкой. Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, передача мяча из руки в руку. Одиночный отбив мяча от пола. 

Переброска мяча с ладони на тыльную сторону руки и обратно. Перекат мяча по полу, по рукам. Бросок и ловля мяча. Игровые 

задания с мячом. Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и умений. Равновесие – колено 

вперёд попеременно каждой ногой. Равновесие («арабеск») попеременно каждой ногой. Повороты в обе стороны на сорок пять и 

девяносто градусов. Прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом на сорок пять и девяносто градусов в обе стороны. 

Освоение танцевальных шагов: «буратино», «ковырялочка», «верёвочка». Бег, сочетаемый с круговыми движениями руками. Игры 

и игровые задания, спортивные эстафеты. Музыкально-сценические игры. Игровые задания. Спортивные эстафеты с мячом, со 

скакалкой. Спортивные игры с элементами единоборства. Организующие команды и приёмы. Освоение универсальных умений при 

выполнении организующих команд.  

Вариант № 2.  

 Пояснительная записка.  

 Программа по физической культуре на уровне начального общего образования составлена на основе требований к результатам 

освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-



 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в рабочей программе воспитания.  

 При создании программы по физической культуре учитывались потребности современного российского общества в физически 

крепком и деятельном подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, 

использовать ценности физической культуры для саморазвития, самоопределения и самореализации.  

В программе по физической культуре нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современного социокультурного 

развития общества, условия деятельности образовательных организаций, запросы родителей обучающихся, педагогических 

работников на обновление содержания образовательного процесса, внедрение в его практику современных подходов, новых 

методик и технологий.  

 Изучение учебного предмета «Адаптивная физическая культура» имеет важное значение в онтогенезе обучающихся. Оно активно 

воздействует на развитие их физической, психической и социальной природы, содействует укреплению здоровья, повышению 

защитных свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, предметно ориентируется на активное вовлечение 

обучающихся в самостоятельные занятия физической культурой и спортом.  

 Целью образования по физической культуре на уровне начального общего образования является формирование у обучающихся 

основ здорового образа жизни, активной творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Достижение данной цели обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепление и сохранение здоровья 

обучающихся, приобретение ими знаний и способов самостоятельной деятельности, развитие физических качеств и освоение 

физических упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности.  

Развивающая ориентация учебного предмета «Адаптивная физическая культура» заключается в формировании у обучающихся 

необходимого и достаточного физического здоровья, уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям 

разной функциональной направленности. Существенным достижением такой ориентации является постепенное вовлечение 

обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий 

подвижными играми, коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней зарядки, 

закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и физической подготовленностью.  

 Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении обучающихся к истории и традициям физической 

культуры и спорта народов России, формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, осознании 

роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у 



 

обучающихся активно формируются положительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками и 

учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе совместной коллективной деятельности.  

 Методологической основой структуры и содержания программы по физической культуре для начального общего образования 

являются базовые положения личностно-деятельностного подхода, ориентирующие педагогический процесс на развитие целостной 

личности обучающихся. Достижение целостного развития становится возможным благодаря освоению обучающимися 

двигательной деятельности, представляющей собой основу содержания учебного предмета «Адаптивная физическая культура». 

Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и социальной природы обучающихся. Как и 

любая деятельность, она включает в себя информационный, операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, 

которые находят своё отражение в соответствующих дидактических линиях учебного предмета.  

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки обучающихся к выполнению комплекса ГТО в 

структуру программы по физической культуре в раздел «Физическое совершенствование» вводится образовательный модуль 

«Прикладно-ориентированная Адаптивная физическая культура». Данный модуль позволит удовлетворить интересы обучающихся 

в занятиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии национальных форм соревновательной  

деятельности  и  систем  физического  воспитания.     

Содержание  модуля «Прикладноориентированная Адаптивная физическая культура» обеспечивается программами по видам 

спорта, которые могут использоваться образовательными организациями исходя из интересов обучающихся, физкультурно- 

спортивных традиций, наличия необходимой материально-технической базы, квалификации педагогического состава. 

Образовательные организации могут разрабатывать своё содержание для модуля «Прикладно-ориентированная 



 

Адаптивная физическая культура» и включать в него популярные национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, 

основывающиеся на этнокультурных, исторических и современных традициях региона и школы.  

 Содержание программы по физической культуре изложено по годам обучения и раскрывает основные её содержательные линии, 

обязательные для изучения в каждом классе: «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и 

«Физическое совершенствование».  

 Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Результативность освоения учебного предмета обучающимися достигается посредством современных научно-обоснованных 

инновационных средств, методов и форм обучения, информационнокоммуникативных технологий и передового педагогического 

опыта.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры – 405 часов: в 1 классе – 99 часов (3 часа в неделю), во 2 

классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 3 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 4 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

Содержание обучения в 1 классе.  

 Знания о физической культуре. Понятие «Адаптивная физическая культура» как занятия физическими упражнениями и спортом по 

укреплению здоровья, физическому развитию и физической подготовке. Связь физических упражнений с движениями животных и 

трудовыми действиями древних людей. 

 Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления и соблюдения.  

Физическое совершенствование.  

Оздоровительная Адаптивная физическая культура. Гигиена человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка 

и комплексы упражнений для правильного её развития. Физические упражнения для физкультминуток и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная Адаптивная физическая культура. Правила поведения на уроках физической культуры, подбора 

одежды для занятий в спортивном зале и на открытом воздухе. Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в 

физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение в одну и две 

шеренги, стоя на месте, повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. Гимнастические 

упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом, упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической 

скакалкой, стилизованные гимнастические прыжки. Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и 

животе, подъём ног из положения лёжа на животе, сгибание рук в положении упор лёжа, прыжки в группировке, толчком двумя 



 

ногами, прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами. Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка 

лыжника. Передвижение на лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах скользящим шагом (без палок). Лёгкая 

атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с прямого 

разбега. Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации подвижных игр.  

 Прикладно-ориентированная Адаптивная физическая культура. Развитие основных физических качеств средствами спортивных и 

подвижных игр. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 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.  

По окончании 1 класса у обучающегося будут сформированы следующие универсальные учебные действия:  

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими упражнениями из современных видов спорта; 

сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и отличительные признаки; выявлять признаки 

правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины её нарушений.  

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положения; высказывать мнение о положительном 

влиянии занятий физической культурой, оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья; управлять эмоциями 

во время занятий физической культурой и проведения подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к 

замечаниям других обучающихся и учителя;  обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 

определения победителей. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактике нарушения и коррекции 

осанки; выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию физических качеств; проявлять 

уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревновательной деятельности.  

К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по отдельным темам программы по 

физической культуре: 



 

приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном режиме дня; соблюдать правила поведения на 

уроках физической культурой, приводить примеры подбора одежды для самостоятельных занятий; выполнять упражнения утренней 

зарядки и физкультминуток; анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по профилактике её 

нарушения; демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по одному, выполнять ходьбу и бег с 

равномерной и изменяющейся скоростью передвижения; демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и 

бегом, прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами; передвигаться на лыжах ступающим и 

скользящим шагом (без палок); играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 

 

Адаптивная физическая культура. Модули по видам спорта.  

Модуль «Самбо».  

 Общая характеристика модуля «Самбо». Модуль «Самбо» (далее – модуль по самбо, самбо) на уровне начального общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по 

учебному предмету «Адаптивная физическая культура» с учётом современных тенденций в системе образования и использования 

спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. Самбо является составной частью 

национальной культуры нашей страны и одним из универсальных средств физического воспитания. Самбо как вид спорта и система 

самозащиты имеют большое оздоровительное и прикладное значение, так как отводят важнейшую роль обеспечению подлинной 

надежной безопасности для здоровья и жизни занимающихся. 

Самбо, как система, зародившаяся в нашей стране, обладает мощным воспитательным эффектом, которая базируется на истории 

создания и развитии самбо, героизации наших соотечественников, культуре и традициях нашего народа, его общего духа, 

сплоченности и стремлении к победе, что будет способствовать их патриотическому и духовному развитию. Средства самбо 

способствуют гармоничному развитию и укреплению здоровья обучающихся, комплексно влияют на органы и системы растущего 

организма, укрепляя и повышая их функциональный уровень, а также являются важным средством профилактики травматизма. При 

реализации модуля «Самбо» владение различными техниками самбо обеспечивает у обучающихся воспитание всех физических 

качеств и развивает такие черты личности, как целеустремленность, настойчивость, самообладание, решительность, смелость, 

дисциплинированность, самостоятельность, приобретение эмоционального, психологического комфорта и залога безопасности 

жизни.  



 

 Целью изучения модуля «Самбо» является обучение самбо как базовому жизненно необходимому навыку, формирование у 

обучающихся общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 

собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом с 

использованием средств самбо.  

Задачами изучения модуля «Самбо» являются: всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их 

двигательной активности; укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение 

культуры безопасного поведения средствами самбо; формирование жизненно важных навыков самостраховки и самозащиты и 

умения применять их в различных жизненных ситуациях; формирование общих представлений о самбо, его возможностях и 

значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; обучение основам 

техники самбо, безопасному поведению на занятиях в спортивном зале, на открытых плоскостных сооружениях, в бытовых 

условиях и в критических ситуациях; формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта средствами самбо с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью; воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами 

самбо, в том числе, для самореализации и самоопределения; развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- 

познавательного интереса к предмету «Адаптивная физическая культура»; удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами самбо; популяризация самбо, как вид спорта и системы 

Самозащиты в общеобразовательных организациях, привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности 

к занятиям самбо в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; выявление, развитие и поддержка одарённых 

детей в области спорта, в частности самбо.  

Место и роль модуля «Самбо». Модуль «Самбо» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их физического 

развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных 

организациях. Специфика модуля по самбо сочетается практически со всеми базовыми видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, 

спортивные игры) и разделами «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности», «Физическое 

совершенствование». Интеграция модуля по самбо поможет обучающимся в освоении образовательных программ в рамках 

внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к 

сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях.  



 

 Модуль «Самбо» может быть реализован в следующих вариантах: при самостоятельном планировании учителем физической 

культуры процесса освоения обучающимися учебного материала по самбо с выбором различных технических элементов самбо, с 

учётом возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и интенсивностью); в виде 

целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули 

по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 

классах – по 34 часа); в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках 

внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая 

использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа).  

Содержание модуля «Самбо». Знания о самбо. История зарождения самбо в СССР. Основоположники 

самбо и их роль в зарождении самбо. Самбисты – Герои Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Разнообразие 

направлений самбо и их основные характеристики: спортивное 

самбо (женское, мужское), боевое самбо, пляжное самбо, прикладное самбо, демо самбо. Общие сведения о самбо и их 

исторические особенности (борцовский ковер самбо, экипировка спортсмена, экипировка судьи). Основные сведения о правилах 

самбо. Достижения отечественных самбистов на мировом уровне. Словарь терминов и определений по самбо. Игры и поединки по 

заданию на занятиях самбо. Занятия самбо как средство укрепления здоровья, закаливания организма человека и развития 

физических качеств. Режим дня при занятиях самбо. Дневник самонаблюдения самбиста. Правила личной гигиены во время занятий 

самбо. Правильное питание самбиста. Правила безопасного поведения при занятиях самбо в спортивном зале (в душе, раздевалке, 

местах общего пользования), на открытых площадках. Форма одежды для занятий самбо. Способы самостоятельной деятельности. 

Первые внешние признаки утомления во время занятий самбо. Способы самоконтроля за физической нагрузкой. Правила личной 

гигиены, требования к спортивной одежде (экипировке) для занятий самбо. Режим дня юного самбиста. Выбор и подготовка места 

для занятий самбо. 

Правила использования спортивного инвентаря для занятий самбо. Подбор и составление комплексов общеразвивающих, 

специальных и имитационных упражнений для занятий самбо. Организация и проведение подвижных игр с элементами самбо во 

время занятий и активного отдыха. Тестирование уровня физической подготовленности в самбо. Физическое совершенствование. 



 

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на занятиях 

самбо. Упражнения на развитие физических качеств, характерных для самбо. Комплексы упражнений, формирующие двигательные 

умения и навыки, а также технико-тактические действия самбиста. Специально-подготовительные упражнения самбо. 

Акробатические элементы: различные виды перекатов, кувырков и переворотов. Приёмы самостраховки: на спину перекатом, на 

бок перекатом, при падении вперёд на руки, при падении на спину через мост, на бок кувырком через плечо. Способы страховки 

падений преподавателем, партнёром. Упражнения для приёмов в положении лёжа: удержания, переворачивания. Упражнения для 

бросков: выведения из равновесия, броски захватом ноги (ног), подножки, подсечки, зацепы, через голову, подхваты, броски через 

бедро, через спину. Упражнения для тактики: подвижные игры, игры-задания. Технико-тактические основы самбо: стойки, 

дистанции, захваты, перемещения. 

Технические действия самбо в положении стоя. Выведение из равновесия: партнёра, стоящего на коленях, скручиванием, партнёра 

в упоре присев толчком и рывком, партнёра, стоящего на одном колене рывком, скручиванием, толчком. Технические действия 

самбо в положении лёжа. Удержания: сбоку, со стороны головы, поперёк, верхом, со стороны ног. Варианты защит от удержаний. 

Переворачивания партнёра, стоящего в упоре на коленях и руках: захватом рук сбоку, рычагом, скручиванием захватом руки и ноги 

(снаружи, изнутри), захватом шеи и руки с упором голенью в живот. 

Активные и пассивные защиты от переворачиваний. Комбинирование переворачиваний с вариантами удержаний. Основные 

способы тактической подготовки (сковывание, маневрирование, маскировка) отрабатываются в играх заданиях и подвижных играх. 

Подвижные игры, в том числе с элементами единоборств (в парах, групповые, командные, с предметами и без них), эстафеты с 

учетом специализации самбо. Учебные, тренировочные и контрольные задания, игры с элементами единоборств, игры-задания, 

учебные схватки на выполнение изученных упражнений, участие в соревновательной деятельности. Содержание модуля «Самбо» 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.  

 При изучении модуля «Самбо» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

личностные результаты: проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через значимость 

самбо, подвиги самбистов в период военных действий и достижения отечественной сборной команды страны на мировых 

пространствах спорта; проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия, нравственного 

поведения, проявление положительных качеств личности, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, 

решение проблем в процессе занятий самбо; ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил безопасного 



 

поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях при занятии самбо.  

 При изучении модуля «Самбо» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами самбо, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности в физкультурноспортивном направлении; умение планировать пути 

достижения целей с учетом наиболее эффективных способов решения задач средствами самбо в учебной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности, соотносить двигательные действия с планируемыми результатами в самбо, определять 

и корректировать способы действий в рамках предложенных условий; умение владеть основами самоконтроля, самооценки, 

выявлять, анализировать и находить способы устранения ошибок при выполнении технических и тактических действий самбо; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.  

 При изучении модуля «Самбо» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

предметные результаты: понимание значения самбо как средства повышения функциональных возможностей основных систем 

организма и укрепления здоровья человека, а также обеспечения собственной безопасности и безопасности близких; умение 

преодолевать чувство страха перед выполнением сложно координационных упражнений из положения «стоя»; умение 

характеризовать позиции, технические и тактические действия, относящиеся к самбо; знание основных правил вида спорта самбо, 

правил участия в соревнованиях по самбо в учебной, тренировочной и соревновательной деятельности, этических норм участника 

соревнований; знание и умение правильно выполнять основные технические элементы группировки, приёмы самостраховки в 

различных вариантах, из различных исходных положений, в любую сторону; выполнять технические действия самбо по образцу 

учителя (лучшего обучающегося), анализировать собственные действия, корректировать действия с учётом допущенных ошибок; 

умение подбирать, составлять и осваивать самостоятельно и при участии и помощи родителей простейшие комплексы 

общеразвивающих, специальных и имитационных упражнений для занятий самбо; владение правилами поведения и требованиями 

безопасности при организации занятий самбо в спортивном зале, на открытых плоскостных сооружениях в различное время года; 

умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессе занятий самбо, применять средства восстановления 

организма после физической нагрузки; умение демонстрировать общеразвивающие и имитационные упражнения и элементарные 

технические действия по самбо для повышения уровня общей физической подготовленности, развития основных физических 

качеств и предварительной подготовки к освоению базовых технических действий самбо; умение демонстрировать элементарные 



 

навыки и элементы техники борьбы лёжа, элементы техники способов защиты и уходов от удержаний, активные и пассивные 

способы защиты; участие в соревновательной деятельности внутри школьных этапов различных соревнований, фестивалей, 

конкурсов по самбо; знание и выполнение тестовых упражнений по физической подготовленности в самбо, участие в 

соревнованиях по самбо.  

Модуль «Гандбол».  

 Пояснительная записка модуля «Гандбол». Модуль «Гандбол» (далее – модуль по гандболу, гандбол) на уровне начального общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по 

учебному предмету «Адаптивная физическая культура» с учётом современных тенденций в системе образования и использования 

спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. Средства гандбола способствуют 

гармоничному развитию и укреплению здоровья обучающихся, комплексно влияют на органы и системы растущего организма, 

укрепляя и повышая функциональный уровень всех систем организма человека. При занятиях гандболом используются самые 

разнообразные действия с мячом, что обеспечивает необходимую физическую нагрузку на все группы мышц обучающегося и 

способствует укреплению позвоночника для формирования правильной осанки. Систематические занятия гандболом развивают 

такие черты личности, как целеустремленность, настойчивость, самообладание, решительность, смелость, дисциплинированность, 

самостоятельность, приобретение эмоционального, психологического комфорта и залога безопасности жизни.  

 Целью изучения модуля «Гандбол» является формирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни 

через занятия физической культурой и спортом с использованием средств вида спорта «гандбол».  

 Задачами изучения модуля «Гандбол» являются: всестороннее гармоничное развитие детей, увеличение объёма их двигательной 

активности; укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных физических 

качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение безопасности средствами; освоение знаний о 

физической культуре и спорте в целом, истории развития гандбола в частности; формирование общих представлений о гандболе, о 

его возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование образовательного базиса, основанного как на знаниях и умениях в области физической культуры и спорта, так и на 

соответствующем культурном уровне развития личности обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его 

самореализации; формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 



 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами вида спорта «гандбол»; воспитание 

положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества; развитие положительной мотивации и 

устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Адаптивная физическая культура»; выявление, развитие и поддержка 

одарённых детей в области спорта.  

Место и роль модуля «Гандбол». Модуль «Гандбол» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно- спортивных направлений в 

общеобразовательных организациях. Специфика модуля по гандболу сочетается практически со всеми базовыми видами спорта 

(легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры). Интеграция модуля по гандболу поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных 

клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях.  

Модуль «Гандбол» может быть реализован в следующих вариантах: при самостоятельном планировании учителем физической 

культуры процесса освоения обучающимися учебного материала по гандболу с выбором различных элементов игры в гандбол, с 

учётом возраста и физической подготовленности обучающихся; в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого 

за счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при 

организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 1 классе – 33 

часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных спортивных клубов, включая использование учебных 

модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа).  

Содержание модуля «Гандбол». 

Знания о гандболе. Возникновение физической культуры у древних людей. Олимпийские игры древности. Развитие олимпизма в 

России. История возникновения и развития гандбола и мини-гандбола. Режим дня обучающегося и его 

значение. Закаливание и правила проведения закаливающих процедур. Основы правил безопасности и профилактики травматизма 

на занятиях гандболом. Правила безопасности в игровой деятельности. Первое знакомство с базовыми двигательными навыками, 

элементами и техническими приёмами гандбола. Подводящие игры с элементами гандбола. Основные правила игры в гандбол. 



 

Организация школьных соревнований по мини-гандболу. Способы самостоятельной деятельности. Подвижные игры и правила их 

проведения. Организация и проведение игр специальной направленности с элементами гандбола. Первые внешние признаки 

утомления во время занятий гандболом. Способы самоконтроля за физической нагрузкой. Роль самоконтроля в учебной и 

соревновательной деятельности. Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде для занятий гандболом. Правила 

использования спортивного инвентаря для занятий гандболом. Режим дня юного гандболиста. Подбор и составление комплексов 

общеразвивающих, специальных и имитационных упражнений для занятий гандболом. Организация и проведение подвижных игр с 

элементами гандбола во время активного отдыха и каникул. Тестирование уровня физической подготовленности игроков в 

гандболе. Физическое совершенствование. Простейшие комплексы общих и специальных подготовительных упражнений, 

необходимых для развития физических качеств, характерных для вида спорта «гандбол» и овладения техникой и тактикой игры в 

гандбол (мини-гандбол); Техника выполнения элементов из базовой подготовки гандбола (минигандбола): бег с различной частотой 

шагов, подбрасывание и ловля мяча в ходьбе, броски мяча в стену (наклонный батут) с последующей ловлей, прыжки вперед и 

вверх с мячом в руках, метание теннисного и гандбольного мяча в статичную цель. Основные способы передвижения гандболиста: 

бег, ходьба, прыжки, повороты, остановки. Основы техники держания мяча при игре в мини-гандбол (гандбол) и простейшие 

приёмы владения мячом. Упражнения, направленные на обучение технике владения мячом во время игры в мини-гандбол: 

передача, ловля, броски мяча. Простейшие технические приёмы с мячом из гандбола в условиях игровой деятельности. Подводящие 

упражнения и элементарные формы техники игры в защите. Понятия: «стойка» и «передвижение», «противодействие 

нападающему, владеющему мячом». Основы техники игры вратаря: стойки, перемещения, ловля, гашение, отражение мячей руками 

и ногами, падения и броски за мячом, обманные движения. Простейшие упражнения на перемещения, ловлю и гашение. 

Подвижные игры с элементами гандбола: игры, включающие элемент соревнования, игры сюжетного характера,  командные  игры.  

Тестовые  упражнения  по  физической  подготовленности  в  гандболе.  Участие  в соревновательной деятельности по мини-

гандболу.  

 Содержание модуля «Гандбол» направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения.  

 При изучении модуля «Гандбол» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

личностные результаты: проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через достижения 

отечественной сборной команды страны на мировых первенствах, чемпионатах Европы, Олимпийских играх; проявление 



 

уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия, нравственного поведения, проявление 

положительных качеств личности, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, решение проблем в 

процессе занятий гандболом; понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил безопасного поведения в 

учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях при занятии гандболом.  

При изучении модуля «Гандбол» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами гандбола, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности в физкультурно-спортивном направлении; умение планировать пути 

достижения целей с учетом наиболее эффективных способов решения задач средствами гандбола в учебной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности их решения; 

умение владеть основами самоконтроля, самооценки, принимать решения и осуществлять осознанный выбор в учебной и 

познавательной деятельности, при выполнении простейших техническо-тактических приёмов; умение организовывать совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.  

 При изучении модуля «Гандбол» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

предметные результаты: знание исторических фактов возникновения и развития гандбола и минигандбола; знание основных правил 

игры в гандбол, мини-гандбол в учебной, соревновательной и досуговой деятельности; соблюдение правил личной гигиены и ухода 

за спортивным инвентарем и оборудованием, правил подбора спортивной одежды и обуви для занятий гандболом; знание и 

соблюдение основных правил безопасности на занятиях гандболом; умение подбирать, составлять и осваивать самостоятельно, при 

участии и помощи родителей простейшие комплексы общеразвивающих, специальных и имитационных упражнений для занятий 

гандболом; умение определять первые внешние признаки утомления и осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в 

процессе занятий гандболом; умение организовывать и проводить подвижные игры с элементами гандбола во время активного 

отдыха и каникул; знание и умение демонстрировать простейшие комплексы общих и специальных подготовительных упражнений, 

необходимых для развития физических качеств, характерных для вида спорта «гандбол»; знание и умение демонстрировать 

основные виды передвижений: бег, прыжки, остановки, повороты по игровому полю, технику держания мяча при игре в 

минигандбол (гандбол) и простейшие приёмы владения мячом; умение демонстрировать подводящие упражнения и элементарные 

технические приёмы игры в защите, а также основы техники игры вратаря; умение взаимодействовать в парах и группах при 



 

выполнении технических действий; знание и выполнение тестовых упражнений по физической подготовленности в гандболе.  

Модуль «Дзюдо».  

Пояснительная записка модуля «Дзюдо». Модуль «Дзюдо» (далее – модуль по дзюдо, дзюдо) на уровне начального образования 

разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по учебному 

предмету «Адаптивная физическая культура» с учётом современных тенденций в системе образования и использования 

спортивноориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Дзюдо представляет собой целостную систему физического воспитания, поскольку включает в себя всё многообразие двигательных 

действий свойственных биомеханическими возможностям организма человека с использованием в учебном процессе всего арсенала 

физических упражнений различной направленности. Дзюдо способствует не только физическому, но и культурному, духовному 

развитию обучающихся, формирует вокруг себя особую атмосферу общения, увлеченности не просто видом спорта и присущими 

ему двигательными навыками, а собственной индивидуальной культурой, этикетом, философией, выходящей далеко за рамки 

спорта. Умение искусно владеть своим телом, красота бросков открывают большие возможности для активизации интереса 

обучающихся к дзюдо, мотивации ведения активного здорового образа жизни и способствуют всестороннему физическому, 

интеллектуальному, нравственному, морально-волевому развитию, их личностному и профессиональному самоопределению.  

Целью изучение модуля «Дзюдо» является формирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного 

образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств вида спорта «дзюдо».  

Задачами изучения модуля «Дзюдо» являются: всестороннее гармоничное развитие детей, увеличение объёма их двигательной 

активности; формирование общих представлений о виде спорта «дзюдо», его возможностях и значении в процессе укрепления 

здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по дзюдо; формирование 

образовательного и культурного фундамента у обучающегося средствами дзюдо, и создание необходимых предпосылок для его 

самореализации; формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями, имеющими 

общеразвивающую и корригирующую направленность, техническими действиями и приёмами вида спорта «дзюдо»; воспитание 

положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной 

деятельности; развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Адаптивная 



 

физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом 

средствами дзюдо; популяризация дзюдо среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, проявляющих повышенный 

интерес и способности к занятиям дзюдо, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; выявление, развитие 

и поддержка одарённых детей в области спорта.  Место и роль модуля «Дзюдо». Модуль «Дзюдо» доступен для освоения всем 

обучающимся, независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-

спортивных направлений в общеобразовательных организациях. Специфика модуля по дзюдо сочетается практически со всеми 

базовыми видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры). Интеграция модуля по дзюдо поможет обучающимся в 

освоении образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных 

спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях.  Модуль «Дзюдо» может 

быть реализован в следующих вариантах: при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по дзюдо с выбором различных элементов дзюдо, с учётом возраста и физической 

подготовленности обучающихся; в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 



 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при 

организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 1 классе – 33 

часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счёт посещения обучающимися спортивных секций, школьных 

спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 

4 классах – по 34 часа).  

Содержание модуля «Дзюдо». Знания о борьбе дзюдо. 

История зарождения и развития дзюдо. Известные отечественные борцы и тренеры. Достижения отечественной сборной команды 

страны на мировых чемпионатах и первенствах и российских клубов на европейской спортивной арене. 

Разновидности дзюдо (спортивное (олимпийское), КАТА, КАТА-группа). Размеры ТАТАМИ, его допустимые размеры, инвентарь и 

оборудование для занятий дзюдо. Весовые категории. Основные правила соревнований по дзюдо (олимпийское, КАТА, 

КАТАгруппа). Судейская коллегия, обслуживающая соревнования по дзюдо. Жесты судьи. Словарь терминов и определений по 

дзюдо. Дзюдо как средство укрепления здоровья, закаливания и развития физических качеств. Правила безопасного поведения во 

время занятий дзюдо. Режим дня при занятиях дзюдо. Правила личной гигиены во время занятий дзюдо. Способы самостоятельной 

деятельности. Внешние признаки утомления. Способы самоконтроля за физической нагрузкой. Уход за спортивным инвентарем и 

оборудованием для занятий дзюдо. Соблюдение личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви для занятий дзюдо. 

Составление и проведение комплексов общеразвивающих упражнений. Подвижные игры, игры с элементами единоборств и 

правила их проведения. Составление комплексов различной направленности: утренней гигиенической гимнастики, корригирующей 

гимнастики с элементами дзюдо, дыхательной гимнастики, упражнений для глаз, упражнений формирования осанки и 

профилактики плоскостопия, упражнений для развития физических качеств, упражнений для укрепления голеностопных суставов. 

Основы организации самостоятельных занятий дзюдо со сверстниками. Организация и проведение игр специальной 

направленности с элементами дзюдо. Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов и способы их 

устранения. Основы анализа собственных занятий, игр с элементами борьбы, игры своей команды и игры команды соперников. 

Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физической подготовке. Физическое совершенствование. Комплексы 



 

общеразвивающих и корригирующих упражнений. Упражнения на развитие физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости). 

Комплексы специальных упражнений для формирования технических действий борца-дзюдоиста. Разминка, её роль, назначение, 

средства. Комплексы специальной разминки перед соревнованиями по дзюдо. Комплексы корригирующей гимнастики с 

использованием специальных упражнений из арсенала дзюдо. Внешние признаки утомления. Средства восстановления организма 

после физической нагрузки. Способы индивидуального регулирования физической нагрузки. Подвижные игры и игры с элементами 

борьбы с предметами и без, эстафеты с элементами дзюдо. Эстафеты на развитие физических и специальных качеств. 

Техника перемещения борца (различные способы перемещения: бег, ходьба, остановки, повороты, прыжки), понятия и 

характеристика технических действий в стойке и в партере, защит и контрприёмов, их названия и техника выполнения. 

Характеристика способов тактической подготовки в дзюдо, её компоненты и разновидности. Учебные поединки (борьба лёжа, 

борьба в партере, борьба на коленях). Игры с элементами единоборств, технико-тактической подготовка борца дзюдоиста. Участие 

в соревновательной деятельности.  

Содержание модуля «Дзюдо» направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения.  

 При изучении модуля «Дзюдо» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

личностные результаты: проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через достижения 

российских борцов-дзюдоистов и национальной сборной команды страны по дзюдо; проявление уважительного отношения к 

сверстникам, культуры общения и взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной 

деятельности (учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной) на принципах доброжелательности и 

взаимопомощи; проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к осознанному выбору 

индивидуальной траектории образования средствами дзюдо; проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности по дзюдо; проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении поставленных целей на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; соблюдение правил индивидуального и 



 

коллективного безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуациях и условиях, способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами дзюдо. 

 При изучении модуля «Дзюдо» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

и способов её осуществления; умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

умение характеризовать действия и поступки, давать им анализ и объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; определение общей цели и путей её достижения, умение договариваться о распределении функций в учебной, игровой и 

соревновательной деятельности, оценка собственного поведения и поведения окружающих; обеспечение защиты и сохранности 

природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; организация самостоятельной деятельности с учётом 

требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; способность выделять и 

обосновывать эстетические признаки в физических упражнениях, двигательных действиях, оценивать красоту телосложения и 

осанки, сравнивать их с эталонными образцами; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

При изучении модуля «Дзюдо» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

предметные результаты: понимание значения занятий дзюдо как средства укрепления здоровья, закаливания и развития физических 

качеств человека; сформированность знаний по истории возникновения дзюдо в мире и в Российской Федерации; представление о 

разновидностях дзюдо и основных правилах ведения поединков, борцовской терминологии на японском языке, весовых категориях; 

сформированность навыков безопасного поведения во время занятий дзюдо, правил личной гигиены, требований к спортивной 

одежде и обуви, спортивному инвентарю для занятий борьбой дзюдо; сформированность навыка систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, показателями физического развития и основных физических 

качеств; сформированность основ организации самостоятельных занятий дзюдо со сверстниками, организация и проведение со 

сверстниками подвижных игр с элементами единоборств, выполнения упражнений специальной направленности из арсенала дзюдо; 

умение составлять и выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений, упражнений на развитие быстроты, 



 

ловкости, гибкости, специальных упражнений для формирования технических действий борца дзюдоиста, методики их выполнения; 

способность выполнять различные виды передвижений и двигательных действий: бег, прыжки, остановки, повороты с изменением 

скорости, темпа и дистанции, лазания и метания в учебной, игровой и соревновательной деятельности, 

а также акробатические элементы: перекаты, различные виды кувырков, перевороты боком, перевороты разгибом и другие 

элементы. специальные упражнения из арсенала дзюдо: борцовский и гимнастический мост, передвижения на мосту, забегания на 

борцовском мосту, перевороты и другие упражнения. способность выполнять индивидуальные технические элементы (приёмы) 

базовой техники в партере и стойке; способность анализировать выполнение технического действия (приёма) и находить способы 

устранения ошибок; участие в учебных поединках по упрощенным правилам; умение выполнять контрольно-тестовых упражнений 

по общей и специальной физической подготовке и оценивать показатели физической подготовленности; умение демонстрировать 

во время учебной и игровой деятельности волевые, социальные качества личности, организованность, ответственность; способность 

проявлять: уважительное отношение к одноклассникам, культуру общения и взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей в учебной и игровой деятельности на занятиях по дзюдо.  

 Модуль «Тэг-регби». 

 Пояснительная записка модуля «Тэг-регби». Модуль «Тэг-регби» (далее – модуль по тэг-регби, тэг-регби, регби) на уровне 

начального общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании 

рабочей программы по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» с учётом современных тенденций в системе 

образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения. Тэг-регби способствует 

формированию здорового образа жизни обучающихся, знакомит их с новым для многих видом спорта регби в адаптированном 

бесконтактном и не травмоопасном варианте, дает возможность ребёнку выбрать для себя путь развития в командном виде спорта. 

Занятия тэг-регби обеспечивают постоянную двигательную активность. Тэг-регби позволяет избирательно решать задачи обучения: 

в основе начального обучения лежит игровая деятельность с элементами регби (игровые упражнения, эстафеты, игры), 

осуществляется общая физическая подготовка обучающихся с включением элементов тэг-регби, физкультурнооздоровительная и 

воспитательная работа. Алгоритм обучения тэг-регби делает возможным в минимальные сроки научиться играть в тэг-регби, что 

позволяет комплексно воздействовать на широкий спектр физических, личностных качеств и социальных функций занимающихся. 

Целью изучения модуля «Тэг-регби» является формирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного 



 

образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств регби.  

 Задачами изучения модуля «Тэг-регби» являются: всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их 

двигательной активности; укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных 

физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведения на 

занятиях по тэг-регби; формирование общих представлений о тэг-регби, о его истории, возможностях и значении в процессе 

укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; формирование образовательного фундамента, 

культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами тэг- регби; воспитание положительных качеств личности, норм 

коллективного взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; развитие положительной 

мотивации и устойчивого учебно- познавательного интереса к предмету «Адаптивная физическая культура» средствами тэг-регби; 

популяризация тэг-регби среди обучающихся и привлечение проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям тэг-

регби, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в спортивных соревнованиях; выявление, развитие и поддержка 

одарённых детей в области спорта.  

Место и роль модуля «Тэг-регби». Модуль «Тэгрегби» доступен для освоения всеми обучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 

общеобразовательных организациях. В содержании модуля по тэг-регби специфика регби сочетается практически со всеми 

базовыми видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры). Интеграция модуля «Тэг-регби» поможет обучающимся 

в освоении образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных 

соревнованиях.  

Модуль «Тэг-регби» может быть реализован в следующих вариантах: при самостоятельном планировании учителем физической 

культуры процесса освоения обучающимися учебного материала по тэг-регби с выбором различных элементов тэг-регби, с учётом 

возраста и физической подготовленности обучающихся; в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при 



 

организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 1 классе – 33 

часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных спортивных клубов, включая использование учебных 

модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа).  

 Содержание модуля «Тэг-регби». Знания о тэг-регби. История регби. Правила игры в тэг- регби. Развитие регби в России. 

Судейская терминология тэг-регби. Требования безопасности при организации занятий тэг-регби, в том числе самостоятельных. 

Форма и экипировка занимающегося тэг-регби. Гигиена и самоконтроль при занятиях тэг-регби. Комплексы упражнений для 

развития различных физических качеств регбиста. Понятие о спортивной этике и взаимоотношениях между обучающимися. Знание 

игровых амплуа. 

Основные термины тэг-регби. Воспитание морально-волевых качеств в процессе занятий тэг-регби: сознательность, смелость, 

выдержка, решительность, настойчивость. Способы самостоятельной деятельности. Подготовка места занятий, выбор одежды и 

обуви для занятий тэг-регби. Организация и проведение подвижных игр с элементами тэг-регби во время активного отдыха и 

каникул. Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. 

Тестирование уровня физической подготовленности в тэг-регби. Физическое совершенствование. Комплексы подготовительных и 

специальных упражнений, формирующих двигательные умения и навыки во время занятий тэгрегби. Подвижные игры (без мяча и с 

мячом): Перестрелка», «Веселые старты», «Регбийные салки», «Салки с передачей мяча между водящими», «Салки вдвоем», 

«Салки втроем», «Салки в четверках», «Салки-пятнашки», «Пятнашки с городом», «Колдунчики», «Собачки», «Собачки в 

квадрате», «Собачки 4 против 2» «Осалить конкретного игрока», «Осаль в цепи последнего», «Штандр регбийным мячом», «Закрой 

игрока и перехвати передачу», «Пионербол двумя регбийными мячами», «Выполни заданное количество передач», «Ботва», 

«Регбийные рыбаки и рыбки», «Тэг-регби 3х3 по упрощенным правилам», «Атака города», «Атака города по выбору». 

Индивидуальные технические действия: Техника владения регбийным мячом: стойки и перемещения; держание мяча, бег с мячом, 

розыгрыш мяча, прием мяча, подбор и приземление мяча; финты; передвижения с мячом по площадке; передачи мяча в парах 

(сбоку, снизу) стоя на месте и в движении; передачи в колоннах с перемещениями; передача и ловля высоко летящего мяча; подбор 

неподвижного мяча, катящегося мяча. Тактические взаимодействия: в парах, в тройках, кресты, забегания, смещения, линия 

защиты; тактические действия с учетом игровых амплуа в команде; быстрые переключения в действиях – от нападения к защите и 

от защиты к нападению. Учебные игры в тэг-регби по упрощенным правилам.  



 

 Содержание модуля «Тэгрегби» направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения.  

 При изучении модуля «Тэг-регби» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

личностные результаты: проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия в достижении 

общих целей при совместной деятельности в процессе занятий 



 

физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по тэгрегби на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; осознание значимости ценностей регби: единство, 

солидарность, уважение, дисциплина, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; способность самостоятельного принятия решений и командного 

игрового взаимодействия; способность принимать и осваивать социальную роль обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности, стремление к познанию и творчеству, эстетическим потребностям; оказание бескорыстной помощи своим 

сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов; понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

 При изучении модуля «Тэг-регби» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: восприятие тэг-регби как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных 

привычек и ассоциального поведения; бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, качественно 

повышающих результативность выполнения заданий по тэг-регби; определение общей цели и путей ее достижения, умение 

договариваться о распределении функций в учебной, игровой и соревновательной деятельности, по тэгрегби; умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия, собственную деятельность, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в учебной и игровой деятельности; способность организации самостоятельной деятельности с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий.  

 При изучении модуля «Тэг-регби» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

предметные результаты: знания истории и развития регби, положительного их влияния на укрепление мира и дружбы между 

народами; понимание значения занятий тэг-регби как средства укрепления здоровья, закаливания, воспитания физических качеств 



 

человека и профилактикой вредных привычек; способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения различной направленности; способность вести наблюдения за динамикой показателей 

физического развития, объективно оценивать их; способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре и тэг-

регби, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; способность осуществлять судейство соревнований по тэг-регби, владеть 

информационными жестами судьи. способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для физической подготовки регбиста; умение выполнять физические упражнения для 

развития физических качеств, освоения технических действий в тэгрегби, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности; приобретение навыков безопасного поведения во время занятий тэг-регби, правил личной гигиены, знание 

требований к спортивной одежде и обуви, спортивному инвентарю регбиста; способность проводить самостоятельные занятия по 

освоению новых двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. знание основ организации самостоятельных занятий тэг-регби со сверстниками, организации и 

проведения со сверстниками подвижных игр средствами тэг-регби; умение максимально проявлять физические способности 

(качества) при выполнении тестовых упражнений уровня физической подготовленности в тэг-регби. 

 Модуль «Плавание».  

Пояснительная записка модуля «Плавание». Модуль «Плавание» (далее – модуль по плаванию, плавание) на уровне начального 

общего образования разработан для обучающихся 2 – 4 классов с целью оказания методической помощи учителю физической 

культуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» с учётом современных 

тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным 

видам спорта. Плавание является одним из универсальных средств физического воспитания. Занятия плаванием имеют большое 

оздоровительное, воспитательное и прикладное значение, так как умение плавать является жизненно необходимым навыком 

каждого человека и гарантирует сохранение жизни, обеспечивает безопасность и предотвращает несчастные случаи при 

нахождении его в водной среде. Средства плавания способствуют гармоничному развитию и укреплению здоровья обучающихся,, 

комплексно влияют на органы и системы растущего организма, укрепляя и повышая их функциональный уровень, а также являются 

важным средством закаливания. При реализации модуля владение 



 

различными способами плавания обеспечивает у обучающихся развитие таких физических качеств, как быстрота, ловкость, 

гибкость, сила, выносливость. Систематические занятия плаванием развивают такие черты личности, как целеустремленность, 

настойчивость, самообладание, решительность, смелость, дисциплинированность, самостоятельность, приобретение 

эмоционального, психологического комфорта и залога безопасности жизни. 

Целью изучения модуля «Плавание» является обучение плаванию как базовому жизненно необходимому навыку, формирование у 

обучающихся общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 

собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом с 

использованием средств плавания. 

Задачами изучения модуля «Плавание» являются: всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их 

двигательной активности; укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных 

физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведения 

средствами плавания; формирование жизненно важного навыка плавания и уменияприменять его в различных условиях; 

формирование общих представлений о плавании, его возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом 

развитии и физической подготовке обучающихся; обучение основам техники плавания, безопасному поведению на занятиях в 

бассейне, отдыхе у воды, в критических ситуациях; формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

средствами плавания с общеразвивающей и корригирующей направленностью; воспитание общей культуры развития личности 

обучающегося средствами плавания, в том числе, для самореализации и самоопределения; развитие положительной мотивации и 

устойчивого учебно- познавательного интереса к предмету «Адаптивная физическая культура», удовлетворение индивидуальных 

потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами плавания; популяризация плавания в 

общеобразовательных организациях, привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям 

плаванием в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; выявление, развитие и поддержка одарённых детей 

в области спорта.  

Место и роль модуля «Плавание». Модуль «Плавание» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей, и расширяет 



 

спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. Интеграция модуля по плаванию поможет 

обучающимся в освоении содержательных компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным и спортивным играм, 

гимнастике, а также в освоении программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в 

спортивных мероприятиях. По итогам прохождения модуля по плаванию у обучающихся возможно сформировать общие 

представления о плавании, навыки плавания и умения применять их в различных условиях, обучить основам техники различных 

способов плавания, а также безопасному поведению на занятиях в бассейне, на отдыхе у воды и в критических ситуациях.  

 Модуль «Плавание» может быть реализован в следующих вариантах: при самостоятельном планировании учителем физической 

культуры процесса освоения обучающимися учебного материала по плаванию с выбором различных элементов плавания, с учётом 

возраста и физической подготовленности обучающихся; в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при 

организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём во 2, 3, 4 классах 

– по 34 часа); в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках 

внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая 

использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём во 2, 3, 4 классах – по 34 часа). 

 Содержание модуля «Плавание». Знания о плавании. История развития плавания как вида спорта в мире, в Российской Федерации, 

в регионе. Характеристика видов плавания (спортивное плавание, синхронное плавание, водное поло, прыжки в воду). 

Характеристика стилей плавания. Достижения отечественных пловцов на мировых первенствах и Олимпийских играх. Игры и 

развлечения на воде. Словарь терминов и определений по плаванию. Общие сведения о размерах плавательных бассейнов, 

организованных местах купания на открытых водоемах, инвентаре и оборудованию для занятий плаванием. Занятия плаванием как 

средство укрепления здоровья, закаливания организма 



 

человека и развития физических качеств. Режим дня при занятиях плаванием. Правила личной гигиены во время занятий 

плаванием. Правила безопасного поведения при занятиях плаванием в плавательном бассейне (в душе, раздевалке, на воде), на 

открытых водоемах. Форма одежды для занятий плаванием. Способы самостоятельной деятельности. Первые внешние признаки 

утомления во время занятий плаванием, купания. Способы самоконтроля за физической нагрузкой. Правила личной гигиены, 

требования к спортивной одежде (плавательной экипировке) для занятий плаванием. Режим дня юного пловца. 

Выбор и подготовка места для купания в открытом водоеме. Правила использования спортивного инвентаря для занятий 

плаванием. Подбор и составление комплексов общеразвивающих, специальных и имитационных упражнений для занятий 

плаванием. Организация и проведение подвижных игр с элементами плавания во время активного отдыха и каникул. Тестирование 

уровня физической подготовленности в плавании. Физическое совершенствование. 

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на суше. Упражнения на развитие физических качеств, характерных 

для плавания. Подготовительные упражнения для освоения с водой: упражнения для ознакомления с плотностью и сопротивлением 

воды, погружения в воду с головой, подныривания и открывание глаз в воде, всплывания и лежания на воде, выдохи в воду, 

скольжения. Подвижные игры с элементами плавания и развлечения на воде: игры, включающие элемент соревнования и не 

имеющие сюжета, игры сюжетного характера, командные игры. Игры: на ознакомление с плотностью и сопротивлением воды, с 

погружением в воду с головой и открыванием глаз в воде, с всплыванием и лежанием на воде, с выдохами в воду, с прыжками в 

воде, с мячом. Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения для начального обучения технике спортивных 

способов плавания – кроль на груди и кроль на спине, брасс (имитационные упражнения на суше, упражнения в воде с 

неподвижной опорой, с подвижной опорой, без опоры). Учебные прыжки в воду. Старты и повороты (имитационные упражнения на 

суше, упражнения в воде): упражнения для изучения старта из воды, упражнения для изучения открытого плоского поворота в 

кроле на груди, на спине, поворота «маятником» в брассе. Тестовые упражнения по физической подготовленности в плавании. 

Участие в соревновательной деятельности. 

 Содержание модуля «Плавание» направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 168.4.5.7.1. При изучении модуля «Плавание» на уровне начального общего 



 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: проявление чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России через достижения отечественной сборной команды страны на мировых первенствах, 

чемпионатах Европы, Олимпийских играх; проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и 

взаимодействия, нравственного поведения, проявление положительных качеств личности, осознанного и ответственного отношения 

к собственным поступкам, решение проблем в процессе занятий плаванием; ценности здорового и безопасного образа жизни, 

усвоение правил безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях при 

занятии плаванием.  

 При изучении модуля «Плавание» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами плавания, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности в физкультурно-спортивном направлении; умение планировать пути 

достижения целей с учетом наиболее эффективных способов решения задач средствами плавания в учебной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности, соотносить двигательные действия с планируемыми результатами в плавании, 

определять и корректировать способы действий в рамках предложенных условий; умение владеть основами самоконтроля, 

самооценки, выявлять, анализировать и находить способы устранения ошибок при выполнении технических приёмов и способов 

плавания; умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками,работать индивидуально и в группе, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.  

При изучении модуля «Плавание» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

предметные результаты: понимание значения плавания как средства повышения функциональных возможностей основных систем 

организма и укрепления здоровья человека; умение преодолевать чувство страха перед водой и быстро осваиваться в водной среде 

после прыжка и длительного погружения; умение характеризовать двигательные действия, относящиеся к стилям плавания: брасс, 

кроль на груди, кроль на спине; знание правил проведения соревнований по плаванию в учебной, соревновательной и досуговой 

деятельности; умение держаться на воде в безопорном положении, лежать на воде в положениях на груди и на 



 

спине, правильно дышать, находясь в воде, работать с плавательным инвентарем; умение подбирать, составлять и осваивать 

самостоятельно и при участии и помощи родителей простейшие комплексы общеразвивающих, специальных и имитационных 

упражнений для занятий плаванием; владение правилами поведения и требованиями безопасности при организации занятий 

плаванием в плавательном бассейне, на открытых водоемах в различное время года, правилами купания в необорудованных местах; 

умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессе занятий плаванием, применять средства восстановления 

организма после физической нагрузки; умение демонстрировать общеразвивающие специальные и имитационные упражнения на 

суше для повышения уровня общего физической подготовленности, развития основных физических качеств и предварительной 

подготовки к освоению упражнений в воде; участие в соревновательной деятельности внутри школьных этапов различных 

соревнований, фестивалей, конкурсов по плаванию; знание и выполнение тестовых упражнений по физической подготовленности в 

плавании, участие в соревнованиях по плаванию.  

 Модуль «Хоккей».  

Пояснительная записка модуля «Хоккей». Модуль «Хоккей» (далее – модуль по хоккею, хоккей) на уровне начального общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по 

учебному предмету «Адаптивная физическая культура» с учётом современных тенденций в системе образования и использования 

спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. Хоккей является эффективным 

средством физического воспитания и содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию 

обучающихся, укреплению здоровья, привлечению обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, их 

личностному и профессиональному самоопределению. Выполнение сложнокоординационных, технико-тактических действий в 

хоккее обеспечивает эффективное развитие физических качеств и двигательных навыков. Средства хоккея формируют у 

обучающихся чувство патриотизма, нравственные качества (честность, доброжелательность, дисциплинированность, 

самообладание, терпимость, коллективизм) в сочетании с волевыми качествами (смелость, решительность, инициатива, 

трудолюбие, настойчивость и целеустремленность, способность управлять своими эмоциями).  

 Целью изучения модуля «Хоккей» является формирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, 



 

устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через 

занятия физической культурой и спортом с использованием средств хоккея.  

 Задачами изучения модуля «Хоккей» являются: всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их 

двигательной активности; укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных 

физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведения на 

занятиях по хоккею; освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития хоккея в частности; формирование 

общих представлений о хоккее, его истории, возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и 

физической подготовке обучающихся; формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях и умениях в 

области физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне развития личности обучающегося, 

создающем необходимые предпосылки для его самореализации; формирование культуры движений, обогащение двигательного 

опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами 

вида спорта «хоккей»; воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в 

образовательной и соревновательной деятельности; развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- познавательного 

интереса к предмету «Адаптивная физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом средствами вида спорта «хоккей»; популяризация вида спорта «хоккей», привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям хоккеем, в школьные спортивные клубы, секции, к 

участию в соревнованиях; выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.  

Место и роль модуля «Хоккей». Модуль «Хоккей» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 

общеобразовательных организациях. Интеграция модуля по хоккею поможет обучающимся в освоении содержательных 

компонентов и модулей по гимнастике, легкой атлетике, подвижным и спортивным играм, в освоении образовательных  программ  

в  рамках  внеурочной  деятельности,  дополнительного  образования  физкультурно- спортивной направленности, деятельности 

школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях.  

Модуль «Хоккей» может быть реализован в следующих вариантах: при самостоятельном планировании учителем физической 

культуры процесса освоения обучающимися учебного материала по хоккею с выбором различных элементов хоккея, с учётом 

возраста и физической подготовленности обучающихся; в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 



 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при 

организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 1 классе – 33 

часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных 

спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 

4 классах – по 34 часа).  

Содержание модуля «Хоккей». Знания о хоккее. История зарождения хоккея. Легендарные отечественные хоккеисты и тренеры. 

Достижения отечественной сборной команды страны на чемпионатах мира, Европы, Олимпийских играх Разновидности хоккея. 

Правила соревнований по виду спорта «хоккей». Хоккейный словарь терминов и определений. Размеры хоккейной ледовой 

площадки, ее допустимые размеры, инвентарь и оборудование для игры в хоккей. Состав команды. Функции игроков в команде 

(форвард (нападающий), защитник, голкипер (вратарь). Роль капитана команды. Занятия хоккеем как средство укрепления 

здоровья, повышения функциональных возможностей основных систем организма и развития физических качеств. Правила подбора 

физических упражнений хоккеиста. Комплексы упражнений для воспитания физических качеств хоккеиста. Здоровье 

формирующие факторы и средства. Требования безопасности при организации занятий хоккеем. Характерные травмы хоккеистов и 

мероприятия по их предупреждению. Способы самостоятельной деятельности. Первые внешние признаки утомления. Способы 

самоконтроля за физической нагрузкой. Уход за хоккейным спортивным инвентарем и оборудованием. Соблюдение личной 

гигиены, требований к спортивной одежде и обуви для занятий хоккеем. Составление комплексов различной направленности: 

утренней гигиенической гимнастики, корригирующей гимнастики с элементами хоккея, дыхательной гимнастики, упражнений для 

глаз, упражнений формирования осанки и профилактики плоскостопия, упражнений для развития физических качеств, упражнений 

для укрепления голеностопных суставов. Составление и проведение комплексов общеразвивающих упражнений. Подвижные игры 

и правила их проведения. Организация и проведение игр специальной направленности с элементами хоккея. Основы организации 

самостоятельных занятий хоккеем со сверстниками. Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов и 

способы их устранения. Тестирование уровня физической подготовленности в хоккее. Физическое совершенствование. Комплексы 

общеразвивающих и корригирующих упражнений. Упражнения, направленные на воспитание физических качеств (быстроты, 



 

ловкости, гибкости). Комплексы специальных упражнений для формирования технических действий хоккеиста, в том числе 

имитационные упражнения хоккеиста (в зале, на катке). Разминка, ее роль, назначение, средства. Комплексы специальной разминки 

перед соревнованиями по хоккею. Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальных хоккейных упражнений. 

Внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. Способы индивидуального 

регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и функционального состояния организма. Подвижные 

игры с предметами и без, эстафеты с элементами хоккея. Подвижные игры, игровые задания для формирования умений и навыков 

игры в хоккей. Эстафеты, направленные на воспитание физических качеств и специальных навыков. Технические элементы хоккея 

при передвижении на коньках (бег, повороты, торможения и остановки, старты, прыжки): передвижение по резиновой и 

уплотненной снежной дорожке; основная стойка (посадка) хоккеиста; скольжение на двух коньках с опорой руками на стул; 

скольжение на двух коньках с попеременным отталкиванием левой и правой ногой; скольжение на левом коньке после толчка 

правой ногой и наоборот; бег скользящими, короткими, шагами, спиной вперед, не отрывая коньков ото льда, спиной вперед 

переступанием ногами; выпады, глубокие приседания на двух ногах; падения на колени в движении с последующим быстрым 

вставанием; повороты по дуге влево и вправо не отрывая коньков ото льда, по дуге толчками одной (внешней) ноги 

(переступанием) по дуге переступанием двух ног; торможение «полуплугом» и «плугом», остановки; старт с места лицом вперед, из 

различных положений с последующими ускорениями в заданные направления; прыжки толчком двумя ногами вперед, в сторону. 

Технические элементы владения клюшкой и шайбой (ведение, передачи, броски, удары, остановки, прием). 

Броски шайбы. Технические действия вратаря: основная стойка, передвижение, ловля и отбивание шайбы. Участие в 

соревновательной деятельности. 

Содержание модуля «Хоккей» направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

При изучении модуля «Хоккей» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

личностные результаты: проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через достижения 

отечественной сборной команды страны на чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх; проявление уважительного отношения 

к сверстникам, культуры общения и взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной 

деятельности на принципах доброжелательности и взаимопомощи; проявление положительных качеств личности и управление 

своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 



 

спорных ситуаций; проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; способность принимать и осваивать социальную 

роль обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности, стремление к познанию и творчеству, эстетическим потребностям; 

оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов; понимание установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

При изучении модуля «Хоккей» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

и способов её осуществления; умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

умение характеризовать действия и поступки, давать им анализ и объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о распределении функций в учебной, игровой и 

соревновательной деятельности, оценка собственного поведения и поведения окружающих; обеспечение защиты и сохранности 

природы во время занятий физической культурой и активного отдыха; способность организации самостоятельной деятельности с 

учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; способность выделять и 

обосновывать эстетические признаки в физических упражнениях, двигательных действиях, оценивать красоту телосложения 

и осанки, сравнивать их с эталонными образцами. 

При изучении модуля «Хоккей» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

предметные результаты: понимание значения занятий хоккеем как средством укрепления здоровья, закаливания и воспитания 

физических качеств человека; знания по истории возникновения игры в хоккей, достижениям отечественной сборной команды 

страны на чемпионатах мира, Европы, Олимпийских играх; представление о разновидностях хоккея и основных правилах игры в 

хоккей с шайбой, составе хоккейной команды, роль капитана команды и функциях игроков в команде (форвард (нападающий), 

защитник, голкипер (вратарь); умение характеризовать упражнения и комплексы упражнений: общефизической, корригирующей 

направленности, подготовительного, специального воздействия для занятий хоккеем, для воспитания физических качеств и 

двигательных способностей, индивидуальных технических элементов хоккея, методики их выполнения; приобретение навыков 



 

безопасного поведения во время занятий хоккеем, правил личной гигиены, знание требований к спортивной одежде и обуви, 

спортивному инвентарю для занятий хоккеем; приобретение навыков систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, показателями физического развития и основных физических качеств; знание основ 

организации самостоятельных занятий хоккеем со сверстниками, организации и проведения со сверстниками подвижных игр с 

элементами хоккея; выполнение и составление комплексов общеразвивающих и корригирующих упражнений, упражнений на 

воспитание быстроты, ловкости, гибкости, упражнений для укрепления голеностопных суставов; выполнение подготовительных и 

специальных упражнений хоккеиста в том числе имитационные упражнения хоккеиста (в зале, на катке), технические элементы 

хоккея в передвижении на коньках: бег, повороты, торможения и остановки, старты, прыжки; выполнение свободного 

передвижения на коньках по площадке с использованием различных видов перемещений; выполнение технических элементов 

владения клюшкой и шайбой (ведение, передачи, броски, удары, остановки, прием), основные способы держания клюшки (хваты) и 

простые тактические действия (индивидуальные и групповые), простые технические действия вратаря: основная стойка, 

передвижение, ловля и отбивание шайбы; выполнение технического действия (приема) и находить способы устранения ошибок; 

участие в учебных играх в уменьшенных составах, на уменьшенной площадке, по упрощенным правилам; выполнение контрольно-

тестовых упражнений по общей и специальной физической подготовке и оценка показателей физической подготовленности; 

проявление уважительного отношения к одноклассникам, проявление культуры общения и взаимодействия, терпимости и 

толерантности в достижении общих целей в учебной и игровой деятельности на занятиях хоккеем. 

 Модуль «Футбол».  

1.Пояснительная записка модуля «Футбол». Учебный модуль «Футбол» (далее – модуль по футболу, футбол) на уровне начального 

общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей 

программы по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» с учётом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видов спорта. Футбол – самая 

популярная и доступная игра, которая является эффективным средством физического воспитания, содействует всестороннему 

физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению обучающихся к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному и профессиональному самоопределению. Футбол 

позволяет обучающимся понимать принципы взаимовыручки, проявлять волю, терпение и развивать чувство ответственности. В 

процессе игры формируется командный дух, познаются основы взаимодействия друг с другом. Футбол – командная игра, в которой 



 

каждому члену команды надо научиться выстраивать отношения с другими игроками. Психологический климат в команде играет 

определяющую роль и оказывает серьезное влияние на результат. Футбол дает возможность выработать коммуникативные навыки, 

развить чувство сплочённости и желание находить общий язык с партнером, а также решать конфликтные ситуации. 

Систематические занятия футболом оказывают на организм обучающихся всестороннее влияние: повышают общий объём 

двигательной активности, совершенствуют функциональную деятельность организма, обеспечивая правильное физическое 

развитие. Модуль «Футбол» рассматривается как средство физической подготовки, освоения технической и тактической стороны 

игры как для мальчиков, так и для девочек, повышает умственную работоспособность, снижает заболеваемость и утомление у 

обучающихся, возникающее в ходе учебных занятий. 

Целями изучения модуля «Футбол» являются: формирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни 

через занятия физической культурой и спортом с использованием средств вида спорта «футбол». 

Задачами изучения модуля «Футбол» являются: всестороннее гармоничное развитие детей, увеличение объёма их двигательной 

активности; формирование общих представлений о виде спорта «футбол», его возможностях и значении в процессе укрепления 

здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма обучающихся, укрепление их физического, нравственного, психологического и 

социального здоровья, обеспечение культуры безопасного поведения средствами футбола; ознакомление и обучение физическим 

упражнениям общеразвивающей и корригирующей направленности посредством освоения технических действий в футболе; 

ознакомление и освоение знаний об истории и развитии футбола, основных понятиях и современных представлениях о футболе, его 

возможностях и значениях в процессе развития и укрепления здоровья, физическом развитии обучающихся; обучение 

двигательным умениям и навыкам, техническим действиям в футболе в образовательной деятельности, физкультурно-

оздоровительной деятельности и при организации самостоятельных занятий по футболу; воспитание социально значимых качеств 

личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в игровой деятельности средствами футбола; удовлетворение 

индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами футбола; популяризация 

футбола среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способность к 

занятиям футболом, в школьные спортивные клубы, футбольные секции и к участию в соревнованиях; выявление, развитие и 

поддержка одарённых детей в области спорта. 



 

Место и роль модуля «Футбол». Модуль «Футбол» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 

общеобразовательных организациях. Расширяет и дополняет компетенции обучающихся, полученные в результате обучения и 

формирования новых двигательных действий средствами футбола, их использования в прикладных целях для увеличения объёма 

двигательной активности и оздоровления в повседневной жизни. Интеграция модуля по футболу поможет обучающимся в освоении 

содержательных компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным и спортивным играм, гимнастике, а также в освоении 

программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, 

подготовке обучающихся к выполнению норм ГТО и участию в спортивных мероприятиях. 

Учебный модуль «Футбол» может быть реализован в следующих вариантах: при самостоятельном планировании учителем 

физической культуры процесса освоения обучающимися учебного материала по футболу с выбором различных элементов футбола, 

с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и интенсивностью); в виде 

целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули 

по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков физической 

культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); в виде 

дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности, 

деятельности школьных спортивных клубов (рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа). 

Содержание модуля «Футбол». Знания о футболе. История зарождения футбола, как вида спорта, в мире и в Российской Федерации. 

Легендарные отечественные и зарубежные игроки, тренеры. Достижения сборных команд страны по футболу на чемпионатах 

Европы, мира и Олимпийских играх. Футбольный словарь терминов и определений. Спортивные дисциплины вида спорта 

«Футбол». Состав футбольной команды, функции игроков в команде, роль капитана команды. Правила безопасности и культура 

поведения во время посещений соревнований по футболу, правила поведения во время занятий футболом. Футбол, как средство 

укрепления здоровья, закаливания и развития физических качеств. Правила личной гигиены во время занятий футболом. 

Требование к спортивной одежде и обуви, спортивному инвентарю. Способы самостоятельной деятельности. Соблюдение личной 

гигиены, требований к спортивной одежде и обуви для занятий футболом. Первые внешние признаки утомления. Способы 



 

самоконтроля за физической нагрузкой, соблюдение питьевого режима. Уход за спортивным инвентарем и оборудованием при 

занятиях футболом. Основы организации самостоятельных занятий футболом. Организация и проведение подвижных игр с 

элементами футбола со сверстниками в активной досуговой деятельности. Составление комплексов различной направленности: 

утренней, корригирующей и дыхательной гимнастики, упражнений для профилактики плоскостопия и развития физических 

качеств. Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов и способы их устранения. 

Тестирование уровня физической и технической подготовленности в футболе. Физическое совершенствование. Комплексы 

общеразвивающих и корригирующих упражнений с мячом и без мяча. Техника передвижения и специальнобеговые упражнения. 

Комплексы специальных упражнений для развития физических качеств, технических приемов и упражнений на частоту движений 

ног. Подвижные игры без мячей и с мячами. Подвижные игры и эстафеты специальной направленности с элементами футбола. 

Индивидуальные технические действия с мячом: 

ведение мяча ногой – внутренней частью подъема, внешней частью подъема, средней частью подъема, внутренней стороной стопы; 

развороты с мячом – подошвой, внешней стороной стопы, внутренней стороной стопы; удары по мячу ногой – внутренней стороной 

стопы, средней частью подъема, внутренней частью подъема; остановка мяча ногой – подошвой, внутренней стороной стопы; 

обманные движения («финты») – «остановка» мяча ногой, «уход» в ошибок при выполнении технических приёмов футбола; умение 

организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе.  

 При изучении учебного модуля «Футбол» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие предметные результаты: понимание о роли и значении занятий футболом, как средством укрепления здоровья, 

закаливания, развития физических качеств человека; соблюдение правил личной гигиены, безопасного поведения во время занятий 

футболом и посещений соревнований по футболу, требования к спортивной одежде и обуви, спортивному инвентарю для занятий 

футболом; формирование навыков систематического наблюдения за своим физическим состоянием, показателями физического 

развития и основных физических качеств; организация самостоятельных занятий футболом, подвижных игры специальной 

направленности с элементами футбола со сверстниками; выполнение комплексов общеразвивающих и корригирующих 

упражнений, упражнений на развитие быстроты, ловкости, гибкости, специальных упражнений для формирования технических 

действий футболиста; выполнение различных видов передвижений: бег, прыжки, остановки, повороты с изменением скорости, 

темпа и дистанции в учебной, игровой и соревновательной деятельности; выполнение индивидуальных технических приемов 

владения мячом: ведение, развороты, удары по мячу ногой, остановка и (или) прием мяча, обманные движения («финты»); 



 

выполнение тактических комбинаций: в парах, в тройках и тактических действия (в процессе учебной игры и соревновательной 

деятельности); выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной физической подготовленности, технической 

подготовки обучающихся; умение излагать правила и условия подвижных игр, игровых заданий, эстафет; участие в учебных играх 

и фестивалях в уменьшенных составах, на уменьшенной площадке, по упрощенным правилам; участие в соревновательной 

деятельности на внутришкольном, районном, муниципальном, городском, региональном, всероссийском уровнях; проявление 

волевых, социальных качеств личности, организованности, ответственности в учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

проявление уважительных отношение к одноклассникам, культуры общения и взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей в учебной и игровой деятельности на  занятиях  футболом.     

 

Модуль  «Фитнес-аэробика».   

1.  Пояснительная  записка  модуля «Фитнесаэробика». Модуль «Фитнес-аэробика» (далее – модуль по фитнес-аэробике) на уровне 

начального общего образования разработан с целью оказания методической помощи сторону. Игровые упражнения в парах, в 

тройках и тактические действия (в процессе учебной игры и соревновательной деятельности). Игра в футбол по упрощенным 

правилам. Учебные игры, участие в фестивалях и соревновательных по футболу. Тестовые упражнения по физической и 

технической подготовленности обучающихся в футболе. 

Содержание учебного модуля «Футбол» направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

При изучении учебного модуля «Футбол» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие личностные результаты: проявление патриотизма, чувства гордости, уважения к Отечеству через знания истории о 

достижениях сборных команд страны по футболу на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх и современного состояния 

развития футбола в Российской Федерации; проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности на принципах 

доброжелательности и взаимопомощи, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; проявление 

положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях, дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства достижении поставленных целей; понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; проявление 



 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе 

занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по футболу.  

 При изучении учебного модуля «Футбол» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие метапредметные результаты: формирование способности понимать цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

и способов её осуществления; умение планировать пути достижения целей с учетом наиболее эффективных способов решения задач 

средствами футбола в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, соотносить двигательные действия с 

планируемыми результатами в футболе, определять и корректировать способы действий в рамках предложенных условий; умение 

владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, анализировать и находить способы устранения 

учителю физической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» с учётом 

современных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения. 

Фитнес-аэробика является эффективным средством развития массового спорта и пропаганды здорового образа жизни 

подрастающего поколения. В сочетании с другими видами физических упражнений фитнес-аэробика и ее элементы могут 

эффективно использоваться в различных формах физического воспитания обучающихся, в том числе рекреативной и кондиционной 

направленности. Занятия фитнесом соединяют элементы хореографии, гимнастики, танцевальных занятий, двигательную 

активность аэробного характера, оздоровительные виды гимнастики различной направленности. Применение в 

общеобразовательной организации методик фитнес-аэробики гарантирует обучающимся правильное развитие функциональных 

систем организма, правильную осанку, легкую походку, является отличной профилактикой сколиоза и плоскостопия, формирует у 

обучающихся коммуникативные навыки, моральноволевые качества, закладывает основы культуры здорового образа жизни.  

Целью изучения модуля «Фитнес-аэробика» является формирование у обучающихся устойчивой мотивации к сохранению и 

укреплению собственного здоровья и самоопределения с использованием средств фитнес-аэробики.  

 Задачами изучения модуля «Фитнес-аэробика» являются: всестороннее гармоничное развитие детей, увеличение объёма их 

двигательной активности; освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития фитнес-аэробики в 

частности; формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей 

и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами различных видов фитнесаэробики; воспитание 

положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества средствами фитнес-аэробики; 

популяризация вида спорта «фитнес-аэробика» среди детей и вовлечение большого количества обучающихся в занятия фитнес-



 

аэробикой; способствование развитию у обучающихся творческих способностей; развитие положительной мотивации и 

устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Адаптивная физическая культура», удовлетворение индивидуальных 

потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом; выявление, развитие и поддержка одарённых детей в 

области спорта.  

 Место и роль модуля «Фитнес- аэробика». Модуль «Фитнесаэробика» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от 

уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 

общеобразовательных организациях. Специфика модуля по фитнес-аэробике сочетается практически со всеми базовыми видами 

спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры). Интеграция модуля по фитнес-аэробике поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных 

клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях.  

 Модуль «Фитнес-аэробика» может быть реализован в следующих вариантах: при самостоятельном планировании учителем 

физической культуры процесса освоения обучающимися учебного материала по фитнес-аэробике с выбором различных элементов в 

фитнес-аэробике, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся; в виде целостного последовательного учебного 

модуля, изучаемого за счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных 

интересов обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); в виде дополнительных часов, выделяемых на 

спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных спортивных 

клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – 

по 34 часа).  

 Содержание модуля «Фитнес-аэробика». Знания о фитнес-аэробике. История развития фитнеса и фитнес-аэробики (как молодого 

вида спорта) в России. Классификация видов фитнес-аэробики, современные тенденции её развития. Требования безопасности при 

организации занятий фитнес-аэробикой в хореографическом зале. Воспитание моральноволевых качеств во время занятий фитнес-

аэробикой. Способы самостоятельной деятельности. Выбор одежды и обуви для занятий фитнес-аэробикой. Подбор упражнений 

фитнес-аэробики, определение последовательности их выполнения. Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде для 



 

занятий фитнесаэробикой. Правила использования спортивного инвентаря для занятий фитнесаэробикой. Тестирование уровня 

физической подготовленности обучающихся в фитнесаэробике. Физическое совершенствование. Комплексы общеразвивающих и 

корригирующих упражнений. Комплексы упражнений для развития физических качеств (гибкости, силы, выносливости, быстроты 

и скоростных способностей). Изучение техники двигательных действий (элементов) фитнес-аэробики, акробатических упражнений, 

изученные на уровне начального общего образования. Классическая аэробика: базовые элементы низкой интенсивности, 

простейшие шаги и соединения шагов, базовые элементы без смены лидирующей ноги (унилатеральные); базовые элементы со 

сменой лидирующей ноги (билатеральные); сочетание маршевых и синкопированных элементов; сочетание маршевых и лифтовых 

элементов; основные движения руками; выполнение упражнений без музыкального сопровождения и с ним; выполнение 

комбинации классической аэробики. Степ-аэробика: базовые элементы без смены лидирующей ноги (унилатеральные); сочетание 

маршевых и синкопированных элементов; сочетание маршевых и лифтовых элементов; движения руками; выполнение упражнений 

и комплексов степ-аэробики с музыкальным сопровождением и без него; Хореографическая и музыкальная подготовка. 

Хореографическая подготовка (базовые упражнения классического экзерсиса), воспитание эмоциональности и красоты движений, 

воспитание музыкального слуха, чувства ритма, понимания взаимосвязи музыки и движений. Основы музыкальной грамоты. 

Музыкальный размер. Понятие «Музыкальный квадрат».  

 Содержание модуля «Фитнесаэробика» направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения.  

 При изучении модуля «Фитнес-аэробика» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие личностные результаты: воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории и современного 

состояния развития фитнес-аэробики, включая региональный, всероссийский и международный уровни; проявление уважительного 

отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности (учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной) на принципах доброжелательности и 

взаимопомощи; проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к осознанному выбору 

индивидуальной траектории образования средствами фитнес-аэробики; проявление положительных качеств личности и управление 

своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; реализация ценностей здорового и корригирующих упражнений. Комплексы упражнений для развития 

физических качеств (гибкости, силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей). Изучение техники двигательных 



 

действий (элементов) фитнес-аэробики, акробатических упражнений, изученные на уровне начального общего образования. 

Классическая аэробика: базовые элементы низкой интенсивности, простейшие шаги и соединения шагов, базовые элементы без 

смены лидирующей ноги (унилатеральные); базовые элементы со сменой лидирующей ноги (билатеральные); сочетание маршевых 

и синкопированных элементов; сочетание маршевых и лифтовых элементов; основные движения руками; выполнение упражнений 

без музыкального сопровождения и с ним; выполнение комбинации классической аэробики. Степ-аэробика: базовые элементы без 

смены лидирующей ноги (унилатеральные); сочетание маршевых и синкопированных элементов; сочетание маршевых и лифтовых 

элементов; движения руками; выполнение упражнений и комплексов степ-аэробики с музыкальным сопровождением и без него; 

Хореографическая и музыкальная подготовка. 

Хореографическая подготовка (базовые упражнения классического экзерсиса), воспитание эмоциональности и красоты движений, 

воспитание музыкального слуха, чувства ритма, понимания взаимосвязи музыки и движений. Основы музыкальной грамоты. 

Музыкальный размер. Понятие «Музыкальный квадрат».  

Содержание модуля «Фитнесаэробика» направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения.  

 При изучении модуля «Фитнес-аэробика» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие личностные результаты: воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории и современного 

состояния развития фитнес-аэробики, включая региональный, всероссийский и международный уровни; проявление уважительного 

отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности (учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной) на принципах доброжелательности и 

взаимопомощи; проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к осознанному выбору 

индивидуальной траектории образования средствами фитнес-аэробики; проявление положительных качеств личности и управление 

своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; реализация ценностей здорового и корригирующих упражнений. Комплексы упражнений для развития 

физических качеств (гибкости, силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей). Изучение техники двигательных 

действий (элементов) фитнес-аэробики, акробатических упражнений, изученные на уровне начального общего образования. 

Классическая аэробика: базовые элементы низкой интенсивности, простейшие шаги и соединения шагов, базовые элементы без 

смены лидирующей ноги (унилатеральные); базовые элементы со сменой лидирующей ноги (билатеральные); сочетание маршевых 



 

и синкопированных элементов; сочетание маршевых и лифтовых элементов; основные движения руками; выполнение упражнений 

без музыкального сопровождения и с ним; выполнение комбинации классической аэробики. Степ-аэробика: базовые элементы без 

смены лидирующей ноги (унилатеральные); сочетание маршевых и синкопированных элементов; сочетание маршевых и лифтовых 

элементов; движения руками; выполнение упражнений и комплексов степ-аэробики с музыкальным сопровождением и без него; 

Хореографическая и музыкальная подготовка. 

Хореографическая подготовка (базовые упражнения классического экзерсиса), воспитание эмоциональности и красоты движений, 

воспитание музыкального слуха, чувства ритма, понимания взаимосвязи музыки и движений. Основы музыкальной грамоты. 

Музыкальный размер. Понятие «Музыкальный квадрат».  

 Содержание модуля «Фитнесаэробика» направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения.  

При изучении модуля «Фитнес-аэробика» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие личностные результаты: воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории и современного 

состояния развития фитнес-аэробики, включая региональный, всероссийский и международный уровни; проявление уважительного 

отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности (учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной) на принципах доброжелательности и 

взаимопомощи; проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к осознанному выбору 

индивидуальной траектории образования средствами фитнес-аэробики; проявление положительных качеств личности и управление 

своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; проявление осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности по фитнесаэробике; проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства 

достижении поставленных целей на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой 

деятельности и чрезвычайных ситуациях; проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами фитнес-



 

аэробики.  

 При изучении модуля «Фитнес-аэробики» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие метапредметные результаты: умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами фитнес-

аэробики, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности в физкультурно-спортивном направлении; 

умения контролировать и оценивать учебные действия, собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; умение вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий по фитнес-аэробике; способность выделять и обосновывать 

эстетические признаки в физических упражнениях, двигательных действиях, оценивать красоту телосложения и осанки.  

 При изучении модуля «Фитнес-аэробика» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие предметные результаты: знания истории развития фитнес-аэробики в мире и России; представления о роли и значении 

занятий фитнес-аэробикой как средства укрепления здоровья, закаливания и развития физических качеств человека; навыки 

безопасного поведения во время занятий фитнес-аэробикой, посещений соревнований по фитнес-аэробике, правил личной гигиены, 

требований к спортивной одежде и обуви, спортивному инвентарю для занятий фитнес-аэробикой; навыки систематического 

наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, показателями физического развития и основных 

физических качеств; способность анализировать технику выполнения упражнений фитнес-аэробики и находить способы устранения 

ошибок; выполнение базовых элементов классической и степ-аэробики низкой и высокой интенсивности со 

сменой (и без смены) лидирующей ноги; знание последовательности выполнения упражнений фитнес-аэробики; умение сочетать 

маршевые и лифтовые элементы, основные движения при составлении комплекса фитнес-аэробики; умение выполнять комплексы 

на 8–16–32 счета из различных видов фитнесаэробики с предметами и без, с музыкальным сопровождением и без него; 

знание основ музыкальных знаний грамоты (понятия: музыкальный квадрат, музыкальная фраза), формирование чувства ритма, 

понимание взаимосвязи музыки и движений; владение терминологией из основных видов фитнес- аэробики и конкретные 

разучиваемые простые упражнения этих видов, их функциональный смысл и направленность действий.  

 Модуль «Спортивная борьба».  

 Пояснительная записка модуля «Спортивная борьба». Модуль «Спортивная борьба» (далее – модуль по спортивной борьбе, 

спортивная борьба) на уровне начального образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической 



 

культуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» с учётом современных 

тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным 

видам спорта. Спортивная борьба является эффективным средством физического воспитания и содействует всестороннему 

физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению обучающихсяк 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному и профессиональному самоопределению. Спортивная 

борьба представляет собой целостную систему физического воспитания и включает всё многообразие двигательных действий 

свойственных биомеханическими возможностям организма человека с использованием в учебном процессе всего арсенала 

физических упражнений различной направленности, что обеспечивает эффективное развитие физических качеств и двигательных 

навыков.  

Целью изучение модуля «Спортивная борьба» является формирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и 

социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и 

безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств вида спорта «спортивная 

борьба». 

Задачами изучения модуля «Спортивная борьба» являются: всестороннее гармоничное развитие детей, увеличение объёма их 

двигательной активности; формирование общих представлений о виде спорта «спортивная борьба», его возможностях и значении в 

процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; развитие основных физических 

качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по 

спортивной борьбе; формирование образовательного и культурного фундамента у обучающегося средствами спортивной борьбы, и 

создание необходимых предпосылок для его самореализации; формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями, имеющими общеразвивающую и корригирующую направленность, техническими действиями и 

приёмами вида спорта «спортивная борьба»; воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Адаптивная физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами спортивной борьбы; популяризация спортивной борьбы 

среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям 

спортивной борьбой, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; выявление, развитие и поддержка 



 

одарённых детей в области спорта.  

Место и роль модуля «Спортивная борьба». Модуль «Спортивная борьба» доступен для освоения всем обучающимся, независимо 

от уровня их физического развития и гендерных особенностей и 

расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. Специфика модуля по спортивной 

борьбе сочетается практически со всеми базовыми видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры). Интеграция 

модуля по спортивной борьбе поможет обучающимся в освоении образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в 

спортивных соревнованиях.  

Модуль «Спортивная борьба» может быть реализован в следующих вариантах: при самостоятельном планировании учителем 

физической культуры процесса освоения обучающимися учебного материала по спортивной борьбе с выбором различных 

элементов борьбы, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся; в виде целостного последовательного 

всестороннее гармоничное развитие детей, увеличение объёма их двигательной активности; формирование общих представлений о 

виде спорта «спортивная борьба», его возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и 

физической подготовке обучающихся; развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 

организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по спортивной борьбе; формирование образовательного и 

культурного фундамента у обучающегося средствами спортивной борьбы, и создание необходимых предпосылок для его 

самореализации; формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями, имеющими 

общеразвивающую и корригирующую направленность, техническими действиями и приёмами вида спорта «спортивная борьба»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в образовательной и 

соревновательной деятельности; развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«Адаптивная физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической 

культурой и спортом средствами спортивной борьбы; популяризация спортивной борьбы среди подрастающего поколения, 

привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям спортивной борьбой, в школьные 

спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.  

Место и роль модуля «Спортивная борьба». Модуль «Спортивная борьба» доступен для освоения всем обучающимся, независимо 

от уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 



 

общеобразовательных организациях. Специфика модуля по спортивной борьбе сочетается практически со всеми базовыми видами 

спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры). Интеграция модуля по спортивной борьбе поможет обучающимся в 

освоении образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных 

спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях.  

 Модуль «Спортивная борьба» может быть реализован в следующих вариантах: при самостоятельном планировании учителем 

физической культуры процесса освоения обучающимися учебного материала по спортивной борьбе с выбором различных 

элементов борьбы, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся; в виде целостного последовательного 

всестороннее гармоничное развитие детей, увеличение объёма их двигательной активности; формирование общих представлений о 

виде спорта «спортивная борьба», его возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и 

физической подготовке обучающихся; развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 

организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по спортивной борьбе; формирование образовательного и 

культурного фундамента у обучающегося средствами спортивной борьбы, и создание необходимых предпосылок для его 

самореализации; формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями, имеющими 

общеразвивающую и корригирующую направленность, техническими действиями и приёмами вида спорта «спортивная борьба»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в образовательной и 

соревновательной деятельности; развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«Адаптивная физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической 

культурой и спортом средствами спортивной борьбы; популяризация спортивной борьбы среди подрастающего поколения, 

привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям спортивной борьбой, в школьные 

спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.  

Место и роль модуля «Спортивная борьба». Модуль «Спортивная борьба» доступен для освоения всем обучающимся, независимо 

от уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 

общеобразовательных организациях. Специфика модуля по спортивной борьбе сочетается практически со всеми базовыми видами 

спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры). Интеграция модуля по спортивной борьбе поможет обучающимся в 

освоении образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных 

спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях.  



 

 Модуль «Спортивная борьба» может быть реализован в следующих вариантах: при самостоятельном планировании учителем 

физической культуры процесса освоения обучающимися учебного материала по спортивной борьбе с выбором различных 

элементов борьбы, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся; в виде целостного последовательного 

всестороннее гармоничное развитие детей, увеличение объёма их двигательной активности; формирование общих представлений о 

виде спорта «спортивная борьба», его возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и 

физической подготовке обучающихся; развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 

организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по спортивной борьбе; формирование образовательного и 

культурного фундамента у обучающегося средствами спортивной борьбы, и создание необходимых предпосылок для его 

самореализации; формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями, имеющими 

общеразвивающую и корригирующую направленность, техническими действиями и приёмами вида спорта «спортивная борьба»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в образовательной и 

соревновательной деятельности; развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«Адаптивная физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической 

культурой и спортом средствами спортивной борьбы; популяризация спортивной борьбы среди подрастающего поколения, 

привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям спортивной борьбой, в школьные 

спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.  

Место и роль модуля «Спортивная борьба». Модуль «Спортивная борьба» доступен для освоения всем обучающимся, независимо 

от уровня их физического развития и гендерных особенностей и 

расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. Специфика модуля по спортивной 

борьбе сочетается практически со всеми базовыми видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры). Интеграция 

модуля по спортивной борьбе поможет обучающимся в освоении образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в 

спортивных соревнованиях.  

Модуль «Спортивная борьба» может быть реализован в следующих вариантах: при самостоятельном планировании учителем 

физической культуры процесса освоения обучающимися учебного материала по спортивной борьбе с выбором различных 

элементов борьбы, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся; в виде целостного последовательного 



 

учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных 

интересов обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); в виде дополнительных часов, выделяемых на 

спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счёт посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый 

объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа).  

 Содержание модуля «Спортивная борьба». Знания о спортивной борьбе. История зарождения и развития спортивной борьбы. 

Известные отечественные борцы и тренеры. Достижения отечественной сборной команды страны на мировых чемпионатах и 

первенствах и российских клубов на европейской спортивной арене. Разновидности спортивной борьбы (вольная, греко-римская, 

женская вольная). Размеры борцовского ковра, его допустимые размеры, инвентарь и оборудование для занятий спортивной 

борьбой. Весовые категории. Основные правила соревнований по спортивной борьбе (вольная, грекоримская). Судейская коллегия, 

обслуживающая соревнования по спортивной борьбе. Жесты судьи. Словарь терминов и определений по спортивной борьбе. 

Спортивная борьба как средство укрепления здоровья, закаливания и развития физических качеств. Правила безопасного поведения 

во время занятий спортивной борьбой. Режим дня при занятиях борьбой. Правила личной гигиены во время занятий спортивной 

борьбой. Способы самостоятельной деятельности. Внешние признаки утомления. Способы самоконтроля за физической нагрузкой. 

Уход за спортивным инвентарем и оборудованием для занятий спортивной борьбой. Соблюдение личной гигиены, требований к 

спортивной одежде и обуви для занятий спортивной борьбой. Составление и проведение комплексов общеразвивающих 

упражнений. Подвижные игры, игры с элементами единоборств и правила их проведения. Составление комплексов различной 

направленности: утренней гигиенической гимнастики, корригирующей гимнастики с элементами спортивной борьбы, дыхательной 

гимнастики, упражнений для глаз, упражнений формирования осанки и профилактики плоскостопия, 

упражнений для развития физических качеств, упражнений для укрепления голеностопных суставов. Основы организации 

самостоятельных занятий спортивной борьбой со сверстниками. 

Организация и проведение игр специальной направленности с элементами спортивной борьбы. Причины возникновения ошибок 

при выполнении технических приёмов и способы их устранения. Основы анализа собственной собственных занятий, игр с 



 

элементами борьбы, игры своей команды и игры команды соперников. Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной 

физической подготовке. Физическое совершенствование. Комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений. 

Упражнения на развитие физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости). Комплексы специальных упражнений для 

формирования технических действий борца. Разминка, её роль, назначение, средства. Комплексы специальной разминки перед 

соревнованиями по спортивной борьбе. Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальных упражнений из 

арсенала спортивной борьбы. Внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. 

Способы индивидуального регулирования физической нагрузки. Подвижные игры и игры с элементами борьбы с предметами и без, 

эстафеты с элементами спортивной борьбы. Эстафеты на развитие физических и специальных качеств. Техника перемещения борца 

(различные способы перемещения: бег, ходьба, остановки, повороты, прыжки), понятия и характеристика технических действий в 

стойке и в партере, защит и контрприёмов, их названия и техника выполнения. Характеристика способов тактической подготовки в 

спортивной борьбе, её компоненты и разновидности. Учебные поединки (борьба лёжа, борьба в партере, борьба на коленях). Игры с 

элементами единоборств, технико-тактической подготовка борца. Участие в соревновательной деятельности.  

 Содержание модуля «Спортивная борьба» направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения.  

 При изучении модуля «Спортивная борьба» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие личностные результаты: проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через 

достижения российских борцов и национальной сборной команды страны по спортивной борьбе; проявление уважительного 

отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности (учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной) на принципах доброжелательности и 

взаимопомощи; проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к осознанному выбору 

индивидуальной траектории образования средствами спортивной борьбы; проявление положительных качеств личности и 

управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; проявление осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности по спортивной борьбе; проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства 



 

достижении поставленных целей на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

соблюдение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой 

деятельности и чрезвычайных ситуациях; проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами 

спортивной борьбы.  

 При изучении модуля «Спортивная борьба» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие метапредметные результаты: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств и способов её осуществления; умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; умение характеризовать действия и поступки, давать им анализ и объективную оценку на основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта; понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха; определение общей цели и путей её достижения, умение договариваться о распределении функций в учебной, 

игровой и соревновательной деятельности, оценка собственного поведения и поведения окружающих; обеспечение защиты и 

сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; организация самостоятельной деятельности с 

учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; способность выделять и 

обосновывать эстетические признаки в физических упражнениях, двигательных действиях, оценивать красоту телосложения и 

осанки, сравнивать их с эталонными образцами; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

При изучении модуля «Спортивная борьба» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие предметные результаты: понимание значения занятий спортивной борьбой как средством укрепления здоровья, 

закаливания и развития физических качеств человека; сформированность знаний по истории возникновения спортивной борьбы в 

мире и в Российской Федерации; представление о разновидностях спортивной борьбы и основных правилах ведения поединков, 

борцовской терминологии, весовых категориях; сформированность навыков безопасного поведения во время занятий спортивной 

борьбой, правил личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви, спортивному инвентарю для занятий борьбой; 

сформированность навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

показателями физического развития и основных физических качеств; сформированность основ организации самостоятельных 



 

занятий спортивной борьбой со сверстниками, организация и проведение со сверстниками подвижных игр с элементами 

единоборств, выполнения упражнений специальной направленности из арсенала спортивной борьбы; умение составлять и 

выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений, упражнений на развитие быстроты, ловкости, гибкости, 

специальных упражнений для формирования технических действий борца, методики их выполнения; способность выполнять 

различные виды передвижений и двигательных действий: бег, прыжки, остановки, повороты с изменением скорости, темпа и 

дистанции, лазания и метания в учебной, игровой и соревновательной деятельности, а также акробатические элементы: перекаты, 

различные виды кувырков, перевороты боком, перевороты разгибом и другие элементы. специальные упражнения из арсенала 

спортивной борьбы: борцовский и гимнастический мост, передвижения на мосту, забегания на борцовском мосту, перевороты и 

другие упражнения. способность выполнять индивидуальные технические элементы (приёмы) базовой техники в партере и 

полустойке; способность анализировать выполнение технического действия (приёма) и находить способы устранения ошибок; 

участие в учебных поединках по упрощенным правилам; умение выполнять контрольно-тестовых упражнений по общей и 

специальной физической подготовке и оценивать показатели физической подготовленности; умение демонстрировать во время 

учебной и игровой деятельности волевые, социальные качества личности, организованность, ответственность; способность 

проявлять: уважительное отношение к одноклассникам, культуру общения и взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей в учебной и игровой деятельности на занятиях по спортивной борьбе.  

Модуль «Флорбол».  

 Пояснительная записка модуля «Флорбол». Модуль «Флорбол» (далее – модуль по флорболу, флорбол) на уровне начального 

общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей 

программы по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» с учётом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. Флорбол является 

эффективным средством физического воспитания и содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному 

развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению обучающихсяк систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, их личностному и профессиональному самоопределению. Выполнение сложнокоординационных, технико-тактических 

действий во флорболе, связанных с ходьбой, бегом, борьбой за мяч, прыжками, быстрым стартом и ускорениями, резкими 

торможениями и остановками, ударами по мячу обеспечивает эффективное развитие физических качеств (быстроты, ловкости, 

выносливости, силы и гибкости) и двигательных навыков. Флорбол как средство воспитания, формирует у обучающихся чувство 



 

патриотизма, нравственные качества (честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, терпимость, 

коллективизм) в сочетании с волевыми качествами (смелость, решительность, инициатива, трудолюбие, настойчивость и 

целеустремленность, способность управлять своими эмоциями).  

 Целью изучение модуля «Флорбол» является формирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного 

образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств вида спорта «флорбол».  

 Задачами изучения модуля «Флорбол» являются: всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их 

двигательной активности; формирование общих представлений о виде спорта «флорбол», его возможностях и значении в процессе 

укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по флорболу; 

формирование образовательного и культурного фундамента у обучающегося  средствами  флорбола,  и  создание  необходимых  

предпосылок  для  его  самореализации; формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями, имеющими общеразвивающую и корригирующую направленность, техническими действиями и приемами вида 

спорта «флорбол»; воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в 

образовательной и соревновательной деятельности; развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- познавательного 

интереса к предмету «Адаптивная физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом средствами флорбола; популяризация флорбола среди подрастающего поколения, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям флорболом, в школьные спортивные клубы, секции, к 

участию в соревнованиях; выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

 Место и роль модуля «Флорбол». Модуль «Флорбол» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 

общеобразовательных организациях. Интеграция модуля «Флорбол» поможет обучающимся в освоении содержательных 

компонентов и модулей по гимнастике, легкой атлетике, спортивным играм, подготовке и проведении спортивных мероприятий, а 

также в освоении программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных 

клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 168.4.10.5. Модуль «Флорбол» может 

быть реализован в следующих вариантах: при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 



 

обучающимися учебного материала по флорболу с выбором различных элементов флорбола, с учётом возраста и физической 

подготовленности обучающихся; в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в 

частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков 

физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной 

деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование 

учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа). 168.4.10.6. 

Содержание модуля «Флорбол». Знания о флорболе. История зарождения флорбола. Известные отечественные флорболисты и 

тренеры. Достижения отечественной сборной команды страны на мировых первенствах и российских клубов на европейской 

спортивной арене. Разновидности флорбола (малый флорбол – 3 на 3, классический флорбол – 5 на 5 полевых игроков). Размеры 

флорбольной площадки, ее допустимые размеры, инвентарь и оборудование для игры во флорбол. Основные правила соревнований 

игры во флорбол. Судейская коллегия. обслуживающая соревнования по флорболу. Жесты судьи. Флорбольный словарь терминов и 

определений. Флорбол как средство укрепления здоровья, закаливания и развития физических качеств. Правила безопасного 

поведения во время занятий флорболом. Режим дня при занятиях флорболом. Правила личной гигиены во время занятий 

флорболом. Способы самостоятельной деятельности. Внешние признаки утомления. Способы самоконтроля за физической 

нагрузкой. Уход за флорбольным спортивным инвентарем и оборудованием. Соблюдение личной гигиены, требований к 

спортивной одежде и обуви для занятий флорболом. 

Составление и проведение комплексов общеразвивающих упражнений. Подвижные игры и правила их проведения. Составление 

комплексов различной направленности: утренней гигиенической гимнастики, корригирующей гимнастики с элементами флорбола, 

дыхательной гимнастики, упражнений для глаз, упражнений формирования осанки и 

профилактики плоскостопия, упражнений для развития физических качеств, упражнений для укрепления голеностопных суставов. 

Основы организации самостоятельных занятий флорболом со сверстниками. Организация и проведение игр специальной 

направленности с элементами флорбола. Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов и способы их 

устранения. Основы анализа собственной игры, игры своей команды и игры команды соперников. 



 

Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физической подготовке. Физическое совершенствование. Комплексы 

общеразвивающих и корригирующих упражнений. Упражнения на развитие физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости). 

Комплексы специальных упражнений для формирования технических действий флорболиста. 

Разминка, ее роль, назначение, средства. Комплексы специальной разминки перед соревнованиями по флорболу. Комплексы 

корригирующей гимнастики с использованием специальных флорбольных упражнений. Внешние признаки 

утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. Способы индивидуального регулирования физической 

нагрузки. Подвижные игры с предметами и без, эстафеты с элементами флорбола. Эстафеты на развитие физических и специальных 

качеств. Техника перемещения флорболиста (различные способы перемещения: бег, ходьба, остановки, повороты, прыжки) и 

индивидуальные технические приемы владения клюшкой и мячом полевого игрока: ведение, удар, бросок, передача, прием, обводка 

и обыгрывание, отбор и перехват, розыгрыш спорного мяча. Ведение мяча: различными способами дриблинга (с перекладыванием, 

способом «пятка-носок»), без отрыва мяча от крюка клюшки, ведение мяча толками (ударами), ведение, прикрывая мяч корпусом, 

смешанный способ ведения мяча. Передача мяча: броском и ударов, низом и верхом, с неудобной стороной. Прием мяча: прием 

мяча с уступающим движением крюка клюшки (в захват), прием без уступающего движения крюка клюшки (подставка клюшки), с 

удобной или неудобной стороны, прием мяча корпусом и ногой, прием летного мяча клюшкой. Бросок мяча: заметающий, 

кистевой, с дуги, с неудобной стороны. Удар по мячу: заметающий, удар-щелчок, прямой удар, удар с неудобной стороны, удар по 

летному мячу. Обводка и обыгрывание: обеганием соперника, прокидкой или пробросом мяча, с помощью элементов дриблинга, 

при помощи обманных движений (финтов). Отбор мяча (в момент приема и во время ведения): выбивание или вытаскивание. 

Перехват мяча: клюшкой, ногой, корпусом. Розыгрыш спорного мяча: выигрыш носком пера клюшки на себя, выбивание, 

продавливание. Техника игры вратаря: стойка (высокая, средняя, низкая); элементы техники перемещения (приставными шагами, 

стоя на коленях, на коленях толчком одной или двумя руками от пола, отталкиванием ногой от пола со стойки на колене, 

смешанный тип); элементы техники противодействия и овладения мячом (парирование – отбивание мяча ногой, рукой, туловищем, 

головой, ловля – одной или двумя руками, накрывание); элементы техники нападения (передача мяча рукой). Тактические действия 

(индивидуальные и групповые): тактические комбинации и различные взаимодействия в парах, тройках, группах, тактические 

действия с учетом игровых амплуа в команде, быстрые переключения в действиях – от нападения к защите и от защиты к 

нападению. Учебные игры во флорбол. Упрощенные игры в технико-тактической подготовке флорболистов. Участие в 

соревновательной деятельности. Содержание модуля «Флорбол» направлено на достижение обучающимися личностных, 



 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

 При изучении модуля «Флорбол» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

личностные результаты: проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через достижения 

национальной сборной команды страны по флорболу; проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности (учебной, тренировочной, 

досуговой, игровой и соревновательной) на принципах доброжелательности и взаимопомощи; проявление готовности к 

саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к осознанному выбору индивидуальной траектории образования 

средствами флорбола; проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) 

ситуациях и условиях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; реализация ценностей здорового 

и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, моральной компетентности в 

решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по флорболу; проявление 

дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении поставленных целей на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; проявление положительных качеств личности и 

управление своими эмоциями в различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности средствами флорбола.  

При изучении модуля «Флорбол» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

и способов её осуществления; умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

умение характеризовать действия и поступки, давать им анализ и объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о распределении функций в учебной, 

игровой и соревновательной деятельности, оценка собственного поведения и поведения окружающих; обеспечение защиты и 

сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; организация самостоятельной деятельности с 



 

учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; способность выделять и 

обосновывать эстетические признаки в физических упражнениях, двигательных действиях, оценивать красоту телосложения и 

осанки, сравнивать их с эталонными образцами; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

 При изучении модуля «Флорбол» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

предметные результаты: понимание значения занятий флорболом как средством укрепления здоровья, закаливания и развития 

физических качеств человека; сформированность знаний по истории возникновения игры во флорбол в мире и в Российской 

Федерации; сформированность представлений о разновидностях флорбола и основных правилах вида спорта «флорбол», 

флорбольной терминологии, составе флорбольной команды, роль капитана команды и функциях игроков в команде (форвард 

(нападающий), защитник, голкипер (вратарь); сформированность навыков безопасного поведения во время занятий флорболом, 

правил личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви, спортивному инвентарю для занятий флорболом; 

сформированность навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

показателями физического развития и основных физических качеств; сформированность основ организации самостоятельных 

занятий флорболом со сверстниками, организация и проведение со сверстниками подвижных игр специальной направленности с 

элементами флорбола; умение составлять и выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений, упражнений 

на развитие быстроты, ловкости, гибкости, специальных упражнений для формирования технических действий флорболиста, 

методики их выполнения; способность выполнять различные виды передвижений: бег, прыжки, остановки, повороты с изменением 

скорости, темпа и дистанции в учебной, игровой и соревновательной деятельности; способность выполнять индивидуальные 

технические элементы (приемы) владения клюшкой и мячом (ведение, удар, бросок, передача, прием, обводка и обыгрывание, 

отбор и перехват, розыгрыш спорного мяча), основные способы держания клюшки (хваты), базовые технические элементы 

(приемы) игры вратаря: стойка, элементы техники перемещения, элементы техники противодействия и овладения мячом, элементы 

техники нападения; способность выполнять элементарные тактические комбинации: в парах, в тройках, тактические действия с 

учетом игровых амплуа в команде; способность анализировать выполнение технического действия (приема) и находить способы 

устранения ошибок; участие в учебных играх в уменьшенных составах, на уменьшенной площадке, по упрощенным правилам; 

умение выполнять контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной физической подготовке и оценивать показатели 

физической подготовленности; умение демонстрировать во время учебной и игровой деятельности волевые, социальные качества 



 

личности, организованность, ответственность; способность проявлять: уважительное отношение к одноклассникам, культуру 

общения и взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей в учебной и игровой деятельности на занятиях 

флорболом.  

 Модуль «Легкая атлетика».  

 Пояснительная записка модуля «Легкая атлетика». Модуль «Легкая атлетика» (далее – модуль по легкой атлетике, легкая атлетика) 

на уровне начального общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в 

создании рабочей программы по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» с учётом современных тенденций в 

системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Легкая атлетика дает возможность развивать все физические (двигательные) качества: быстроту, выносливость, силу, гибкость, 

координацию, с учетом сенситивных периодов развития детей. Занятия лёгкой атлетикой являются общедоступными благодаря 

разнообразию видов, огромному количеству легко дозируемых упражнений, которыми можно заниматься практически повсеместно 

и в любое время года. Виды легкой атлетики имеют большое оздоровительное, воспитательное и прикладное значение, так как 

владение основами техники бега, прыжков и метаний является жизненно необходимыми навыками каждого человека. 

Легкоатлетические дисциплины играют важную роль в общефизической подготовке спортсменов практически во всех видах спорта. 

Беговые виды легкой атлетики, как средство закаливания, оказывают положительное влияние на иммунную систему организма 

человека, повышают выносливость и устойчивое состояние организма к воздействию низких температур, простудным 

заболеваниям.  

 Целью изучения модуля «Легкая атлетика» является обучение основам легкоатлетических дисциплин (бега, прыжков и метаний) 

как базовому жизненно необходимому навыку, формирование у обучающихся общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного 

образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств легкой атлетики.  

 Задачами изучения модуля «Легкая атлетика» являются: всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение 

объёма их двигательной активности; укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного 

поведения средствами легкой атлетики; формирование технических навыков бега, прыжков, метаний и умения применять их в 

различных условиях; формирование общих представлений о различных видах легкой атлетики, их возможностях и значении в 



 

процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; обучение основам техники бега, 

прыжков и метаний, безопасному поведению на занятиях на стадионе (спортивной площадке), в легкоатлетическом манеже, в 

спортивном зале, при проведении соревнований по кроссу и различным эстафетам, отдыхе на природе, в критических ситуациях; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта средствами различных видов легкой атлетики с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью; воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами 

легкой атлетики, в том числе, для самореализации и самоопределения; развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Адаптивная физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей, 

обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами различных видов легкой атлетики; популяризация легкой 

атлетики в общеобразовательных организациях, привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к 

занятиям различными видами легкой атлетики в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; выявление, 

развитие и поддержка одаренных детей в области спорта.  

Место и роль модуля «Легкая атлетика». Модуль «Легкая атлетика» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от 

уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 

общеобразовательных организациях. Интеграция модуля по легкой атлетике поможет обучающимся в освоении содержательных 

компонентов и модулей по гимнастике, самбо, плаванию, подвижным и спортивным играм, а также в 

освоении программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, 

подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и 

участию в спортивных соревнованиях.  

 Модуль «Легкая атлетика» может быть реализован в следующих вариантах: при самостоятельном планировании учителем 

физической культуры процесса освоения обучающимися учебного материала по легкой атлетике, с учётом возраста и физической 

подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и интенсивностью); в виде целостного последовательного 

учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных 

интересов обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); в виде дополнительных часов, выделяемых на 



 

спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый 

объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа).  

Содержание модуля «Легкая атлетика». Знания о легкой атлетике. Простейшие сведения из истории возникновения и развития 

легкой атлетики. Виды легкой атлетики (бег, прыжки, метания, спортивная ходьба). Простейшие правила проведения соревнований 

по легкой атлетике (бег, прыжки, метания). Игры и развлечения при проведении занятий по легкой атлетике. Словарь терминов и 

определений по легкой атлетике. Общие сведения о размерах стадиона и легкоатлетического манежа. Занятия легкой атлетикой 

(бегом) как средство укрепления здоровья, закаливания организма человека и развития физических качеств. Режим дня при 

занятиях легкой атлетикой. Правила личной гигиены во время занятий легкой атлетикой. Правила безопасного поведения при 

занятиях легкой атлетикой на стадионе, в легкоатлетическом манеже (спортивном зале) и на местности. Форма одежды для занятий 

различными видами легкой атлетики. Способы самостоятельной деятельности. Первые внешние признаки утомления во время 

занятий легкой атлетикой. Способы самоконтроля за физической нагрузкой. Правила личной гигиены, требования к спортивной 

одежде (легкоатлетической экипировки) для занятий различными видами легкой атлетики. 

Режим дня юного легкоатлета. Выбор и подготовка места для занятий легкой атлетикой на стадионе, вне стадиона, в 

легкоатлетическом манеже (спортивном зале). Правила использования спортивного инвентаря для занятий различными видами 

легкой атлетики. Подбор и составление комплексов общеразвивающих, специальных и имитационных упражнений для занятий 

различными видами легкой атлетики. Организация и проведение подвижных игр с элементами бега, прыжков и метаний во время 

активного отдыха и каникул. Тестирование уровня физической подготовленности в беге, прыжках и метаниях. Физическое 

совершенствование. Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения в различных видах легкой атлетики. 

Упражнения на развитие физических качеств, характерных для различных видов легкой атлетики. Подвижные игры с элементами 

различных видов легкой атлетики (на стадионе, в легкоатлетическом манеже (спортивном зале): игры, включающие элемент 

соревнования и не имеющие сюжета; игры сюжетного характера; командные игры; беговые эстафеты; сочетание беговых и 

прыжковых дисциплин; сочетание беговых видов и видов метаний; сочетание прыжков и метаний; сочетание бега, прыжков и 

метаний. Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения для начального обучения основам техники бега, прыжков и 

метаний. Основы соревновательной деятельности в различных видах легкой атлетики, построенной по принципу эстафет в 

различных видах легкой атлетики с сочетанием элементов бега, прыжков и метаний. Тестовые упражнения по оценке физической 



 

подготовленности в легкой атлетике. Участие в соревновательной деятельности.  

 Содержание модуля «Легкая атлетика» направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения.  

При изучении модуля «Легкая атлетика» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие личностные результаты: проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через 

достижения российских спортсменов через достижения отечественных легкоатлетов на мировых чемпионатах и первенствах, 

чемпионатах Европы и Олимпийских играх; проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и 

взаимодействия в достижении общих целей при совместной деятельности на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении поставленных целей на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по легкой 

атлетике; проявление готовности соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной, 

соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях при занятии легкой атлетикой; проявление положительных 

качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности средствами легкой атлетики; понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 При изучении модуля «Легкая атлетика» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие метапредметные результаты: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств и способов её осуществления; умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; умение характеризовать действия и поступки, давать им анализ и объективную оценку на основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта; понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха; определение общей цели и путей её достижения, умение договариваться о распределении функций в учебной, 

игровой и соревновательной деятельности, оценка собственного поведения и поведения окружающих; обеспечение защиты и 

сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; способность организации самостоятельной 

деятельности с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий видами 



 

лёгкой атлетики; способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических упражнениях, двигательных 

действиях, оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

 При изучении модуля «Легкая атлетика» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие предметные результаты: понимание роли и значении занятий легкой атлетикой для укрепления здоровья, закаливания и 

развития физических качеств; сформированность знаний по истории возникновения и развития легкой атлетики; сформированность 

представлений о различных видах бега, прыжков и метаний, их сходстве и различиях, простейших правилах проведения 

соревнований по легкой атлетикой; сформированность навыков: безопасного поведения во время тренировок и соревнований по 

легкой атлетике и в повседневной жизни, личной гигиены при занятиях легкой атлетикой; умение составлять и выполнять 

самостоятельно простейшие комплексы общеразвивающих, специальных и имитационных упражнений для занятий различными 

видами легкой атлетики; способность выполнять технические элементы легкоатлетических упражнений (бег, прыжки, метания); 

умение организовывать и проводить подвижные игры, эстафеты с элементами легкой атлетики во время активного отдыха и 

каникул; умение определять внешние признаки утомления во время занятий легкой атлеткой, особенно в беговых видах; 

способность выполнять тестовые упражнения по физической подготовленности в беге, прыжках и метаниях.  

Модуль «Подвижные шахматы».  

Пояснительная записка модуля «Подвижные шахматы». Модуль «Подвижные шахматы» (далее – модуль по подвижным шахматам, 

шахматы) на уровне начального общего образования разработан для обучающихся1– 2 классов с целью оказания методической 

помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» с 

учётом современных тенденций в системе образования и использования спортивноориентированных форм, средств и методов 

обучения по различным видам спорта. В образовательной деятельности шахматная игра обладает богатейшим образовательным, 

воспитательным, спортивным, культурным, духовным и коммуникативным потенциалом. 

Шахматы развивают логику, требуют концентрации внимания, быстроты принятия решений – все эти качества присущи 

подвижным играм, которые можно использовать для ознакомления детей с основами шахматной игры. Модуль «Подвижные 

шахматы», разработанный на основе обычных подвижных игр и эстафет, позволяет изучать правила шахматной игры 

непосредственно на уроках физической культуры в образовательных организациях. Эстафеты и игры с шахматной тематикой могут 

включаться в стандартные уроки. 



 

Этого достаточно, чтобы обучающиеся овладевали базовыми сведениями о шахматах непосредственно на урокахучастию в 

соревнованиях; выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области шахматного спорта.  

 Место и роль модуля «Подвижные шахматы». Модуль «Подвижные шахматы» предполагает доступность освоения учебного 

материала по шахматам всеми обучающихся, независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей и 

расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Модуль по подвижным шахматам формирует специальные компетенции обучающихся для получения первоначальных знаний о 

шахматах как о виде спорта, формирования умений и навыков для ведения борьбы в шахматной партии, овладения техническими 

приёмами и базовыми сведениями по тактике и стратегии, улучшает возможности по развитию памяти и логики, повышения 

физической и умственной работоспособности. Интеграция модуля по подвижным шахматам поможет обучающимся в освоении 

содержательных компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным и спортивным играм, гимнастике, а также в освоении 

программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 

деятельности школьных спортивных клубов и участии в спортивных мероприятиях.  

 Модуль «Подвижные шахматы» может быть реализован в следующих вариантах: при самостоятельном планировании учителем 

физической культуры процесса освоения обучающимися учебного материала по шахматам с выбором различных элементов 

плавания, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и интенсивностью); в 

виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули 

по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2 классе – 

34 часа). в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной 

деятельности, деятельности школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2 классе – 34 часа).  

Содержание модуля «Подвижные шахматы». Знания о шахматах. 

физической культуры, играя в подвижные игры на большой напольной шахматной доске. Правильная организация урока 

физической культуры с включением шахматных понятий в эстафеты и подвижные игры делает урок увлекательным и 

запоминающимся. Предусмотрены также дальнейшие занятия шахматами в обычных классах. Систематические занятия шахматами 



 

развивают такие черты личности, как целеустремленность, настойчивость, самообладание, решительность, смелость, 

дисциплинированность, самостоятельность, приобретение эмоционального, психологического комфорта и залога безопасности 

жизни.  

 Цель изучения модуля «Подвижные шахматы» заключается в овладении обучающимися основами шахматной игры как полезным 

жизненным навыком, формировании у обучающихся стремления к познанию мировых культурных достижений и социальному 

самоопределению, ведению здорового образа жизни и интеллектуальному развитию с использованием средств вида спорта 

«шахматы».  

 Задачами изучения модуля «Подвижные шахматы» являются: массовое вовлечение обучающихся, в шахматную игру и приобщение 

их к шахматной культуре; всестороннее гармоничное развитие детей, увеличение объёма их двигательной и познавательной 

активности; укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных физических и 

умственных качеств, повышение функциональных возможностей их организма; приобретению знаний из истории развития шахмат, 

основ шахматной игры, получению знаний о возможностях шахматных фигур, особенностях их взаимодействия; освоение знаний о 

физической культуре и спорте в целом, вкладе советских и российских спортсменов-шахматистов в мировой спорт; формирование 

общих представлений о шахматном спорте, истории шахмат, усвоение правил поведения во время шахматных турниров, включая 

правила безопасности; формирование потребности повышать свой культурный уровень, в том числе через занятия шахматами для 

самореализации и самоопределения; воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества; формирование у обучающихся устойчивой мотивации к интеллектуальным видам спорта; развитие положительной 

мотивации и устойчивого учебно- познавательного интереса к изучению шахмат и учебному предмету «Адаптивная физическая 

культура», удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях физической культурой и спортом через 

изучение шахматной игры; популяризация шахмат в общеобразовательных организациях, привлечение обучающихся, проявляющих 

повышенный интерес и способности к занятиям шахматами в школьные спортивные клубы, секции, к История развития шахмат как 

вида спорта в мире, в Российской Федерации, в регионе. Достижения отечественных шахматистов на мировых первенствах и 

Всемирных шахматных олимпиадах. Характеристика видов шахмат (классические, быстрые, шахматная композиция, 

компьютерные шахматы, игра в интернете). Базовые сведения о теории шахмат. Основные правила проведения соревнований по 

шахматам. Шахматные часы. Роль судьи соревнований по шахматам. Словарь терминов и определений по шахматам. Занятия 

шахматами для развития умственных способностей и укрепления здоровья. Режим дня при занятиях шахматами. Сведения о 



 

личностных качествах, необходимых шахматисту и способах их развития. Значение занятий шахматами для формирования 

положительных качеств  личности человека. Правила поведения и техники безопасности при занятиях шахматами.

 Способы физкультурной и шахматной деятельности на уроках физической культуры. Способы физкультурной 

деятельности: подбор и составление комплексов общеразвивающих, специальных упражнений для занятий общефизической 

подготовкой; составление комбинаций упражнений для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических 

упражнений; подбор физических упражнений для организации развивающих, подвижных игр и спортивных эстафет с шахматной 

тематикой; организация и проведение подвижных игр с шахматной тематикой во время активного отдыха и каникул. Способы 

шахматной деятельности: самостоятельная организация развивающих, подвижных игр и спортивных эстафет с шахматной 

тематикой, в том числе игр на напольной шахматной доске в спортивном зале; подготовка мест для занятий шахматами в спортзале 

на напольной шахматной доске. Физическое совершенствование и развитие навыков игры в шахматы. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: общеразвивающие и специальные упражнения на развитие физических качеств. 

Шахматная деятельность: подвижные игры с шахматной тематикой (правила игры) на напольной шахматной доске; спортивные 

эстафеты с шахматной тематикой (нахождение шахматных полей с помощью алгебраической нотации), конструировать в ходе 

спортивных эстафет и подвижных игр различные способы ставить мат одинокому королю.  

Содержание модуля «Подвижные шахматы» направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения.  

 При изучении модуля «Подвижные шахматы» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие личностные результаты: проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через 

достижения отечественной сборной команды страны на мировых первенствах, чемпионатах Европы, Всемирных шахматных 

олимпиад; проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия, нравственного поведения, 

проявление положительных качеств личности, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, решение 

проблем в процессе занятий шахматами; ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил безопасного поведения в 

учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях при занятии шахматами.  

 При изучении модуля «Подвижные шахматы» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие метапредметные результаты: умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами шахмат, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности в физкультурноспортивном направлении; умение планировать 



 

пути достижения целей с учетом наиболее эффективных способов решения задач средствами плавания в учебной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности, соотносить свои действия с планируемыми результатами в шахматах, определять и 

корректировать способы действий в рамках предложенных условий; умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, 

анализировать и находить способы устранения ошибок при выполнении технических приёмов и соревнований по шахматам; умение 

организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

 При изучении модуля «Подвижные шахматы» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие предметные результаты: понимание значения шахмат как средства развития общих способностей и повышения 

функциональных возможностей основных систем организма и укрепления здоровья человека; знание правил проведения 

соревнований по шахматам в учебной, соревновательной и досуговой деятельности; умение подбирать, составлять и осваивать 

самостоятельно и при участии и помощи родителей простейшие комплексы общеразвивающих, специальных упражнений для 

физического развития; владение правилами поведения и требованиями безопасности при организации занятий шахматами; участие 

в соревновательной деятельности внутри школьных этапов различных соревнований, фестивалей, конкурсов по шахматам; знание и 

выполнение тестовых упражнений по шахматной подготовленности для участия в соревнованиях по шахматам.



 

Модуль «Бадминтон». 

Пояснительная записка модуля «Бадминтон». Модуль «Бадминтон» (далее – модуль по бадминтону, бадминтон) на уровне 

начального общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании 

рабочей программы по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» с учётом современных тенденций в системе 

образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. Игра в 

бадминтон является эффективным средством укрепления здоровья и физического развития обучающихся. Занятия бадминтоном 

позволяют разносторонне воздействовать на организм человека, развивают быстроту, силу, выносливость, координацию движения, 

улучшают подвижность в суставах, способствуют приобретению широкого круга двигательных навыков, воспитывают волевые 

качества. Все движения в бадминтоне носят естественный характер, базирующийся на беге, прыжках, различных перемещениях. 

Широкая возможность вариативности нагрузки позволяет использовать бадминтон, как реабилитационное средство, в группах 

общей физической подготовки и на занятиях в специальной медицинской группе. Занятия бадминтоном вызывают значительные 

морфофункциональные изменения в деятельности зрительных анализаторов, в частности, улучшается глубинное и периферическое 

зрение, повышается способность нервно-мышечного аппарата к быстрому напряжению и расслаблению мышц. Эффективность 

занятий бадминтоном обоснована для коррекции зрения и осанки ребёнка. В процессе игры в бадминтон обучающиеся испытывают 

положительные эмоции: жизнерадостность, бодрость, инициативу, благодаря чему игра представляет собой средство не только 

физического развития, но и активного отдыха всех детей. Игра в бадминтон на открытом воздухе (в парке, на пляжах вблизи 

водоёмов или просто во дворе дома) создаёт прекрасные условия для насыщения организма человека кислородом во время 

выполнения двигательной активности. 

Целью изучения модуля «Бадминтон» является формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, активной творческой 

самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физическими упражнениями посредством бадминтона, укрепление и 

сохранение здоровья обучающихся, приобретение ими знаний и способов самостоятельной деятельности, развитие физических 

качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности. 

Задачами изучения модуля «Бадминтон» являются: всестороннее гармоничное развитие обучающихся, создание условий для 

воспроизводства необходимого объёма их двигательной активности в режиме учебного дня и досуговой деятельности средствами 

игры в бадминтон, бадминтонных упражнений и подвижных игр с элементами бадминтона; формирование физического, 

нравственного, психологического и социального здоровья обучающихся, повышения уровня развития двигательных способностей в 



 

соответствии с сенситивными периодами младшего школьного возраста, повышение функциональных возможностей организма, 

обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по бадминтону; обогащение двигательного опыта обучающихся 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью посредством освоения технических действий 

и подвижных игр с элементами бадминтона; освоение знаний и формирование представлений о бадминтоне как виде спорта, его 

истории развития, способах формирования здоровья, физического развития и физической подготовки обучающихся; обучение 

двигательным и инструктивным умениям и навыкам, техническим действиям игры в бадминтон, правилам организации 

самостоятельных занятий бадминтоном; воспитание социально значимых качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в игровой и соревновательной деятельности средствами бадминтона; популяризация бадминтона среди детей, 

привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям бадминтоном, в школьные спортивные 

клубы, секции, к участию в соревнованиях; выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

Место и роль модуля «Бадминтон». Модуль «Бадминтон» удачно сочетается практически со всеми базовыми видами спорта, 

входящими в содержание учебного предмета «Адаптивная физическая культура» (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры), 

предполагая доступность освоения учебного материала всем возрастным категориям обучающихся, независимо от уровня их 

физического развития, физической подготовленности, здоровья и гендерных особенностей. Интеграция модуля по бадминтону 

поможет обучающимся в освоении содержательных разделов программы учебного предмета «Адаптивная физическая культура» – 

«Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности», «Физическое совершенствование» в рамках 

реализации рабочей программы учебного предмета «Адаптивная физическая культура», при подготовке и проведении спортивных 

мероприятий, в достижении образовательных результатов внеурочной деятельности и дополнительного образования, деятельности 

школьных спортивных клубов.  

 Модуль «Бадминтон» может быть реализован в следующих вариантах: при самостоятельном планировании учителем физической 

культуры процесса освоения обучающимися учебного материала по флорболу с выбором различных элементов флорбола, с учётом 

возраста и физической подготовленности обучающихся; в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при 

организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 1 классе – 33 



 

часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных 

спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 

4 классах – по 34 часа). 

Содержание модуля «Бадминтон». Знания о бадминтоне. Бадминтон как вид спорта. Правила безопасного поведения во время 

занятий бадминтоном. Место для занятий бадминтоном. Спортивное оборудование и инвентарь. Одежда для занятий бадминтоном. 

Техника безопасности при выполнении физических упражнений бадминтона, проведении игр и спортивных эстафет с элементами 

бадминтона. История зарождения бадминтона в мире и России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов – 

бадминтонистов на международной арене. Особенности структуры двигательных действий в бадминтоне. Показатели развития 

физических качеств: гибкости, координации, быстроты. Основные группы мышц человека. Эластичность мышц. Развитие 

подвижности суставов. Первые внешние признаки утомления на занятиях бадминтоном. Способы самостоятельной деятельности. 

Бадминтон как средство укрепления здоровья, профилактики глазных заболеваний и развития физических качеств. Бадминтон как 

вид двигательной активности в режиме дня. Правила личной гигиены во время занятий бадминтоном. Закаливание организма 

средствами занятий бадминтоном. Контрольные измерения массы и длины своего тела. Осанка. Упражнения с элементами 

бадминтона для профилактики миопии. Планирование индивидуального распорядка дня. Соблюдение правил безопасности в 

игровой деятельности. Способы самоконтроля за физической нагрузкой при выполнении игровых упражнений бадминтона. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, командные перестроения. Подбор индивидуальных и 

парных упражнений с разноцветными воланами для профилактики миопии. Подбор и составление комплексов общеразвивающих и 

специальных упражнений бадминтона. Освоение навыков по самостоятельному ведению общей и специальной разминки. 

Самостоятельное проведение разминки, организация и проведение спортивных эстафет, игр и игровых заданий, принципы 

проведения эстафет при ролевом участии (капитан команды, участник, судья, организатор). Физическое совершенствование. 

Организующие команды и приёмы. Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд: «Стройся», 

«Смирно», «На первый, рассчитайсь», «Вольно», «Шагом марш», «На месте стой, раз, два», «Равняйсь», «В две шеренги 

становись». Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд и строевых упражнений: построение и 

перестроение в одну, две шеренги, стоя на месте, повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной 

скоростью. Совершенствование универсальных умений при выполнении организующих команд и строевых 



 

упражнений. Демонстрация умений построения и перестроения, перемещений различными способами передвижений, включая 

приставные шаги, выпады, прыжки. Упражнения общей и специальной разминки. Влияние выполнения упражнений общей и 

специальной разминки на подготовку мышц тела к выполнению физических упражнений бадминтона. Освоение техники 

выполнения упражнений общей и специальной разминки с контролем дыхания. Самостоятельное проведение разминки по её видам. 

Индивидуальные и парные упражнения с разноцветными воланами для профилактики миопии. Упражнения для развития моторики 

и координации с предметами. Жонглирование рукой, гимнастической палкой, ракеткой шарика, волана. Основные хваты ракетки. 

Перемещения с воланом и ракеткой. Смена хвата и работа ног. Бадминтонные технические упражнения. Игра у сетки и выпады. 

Игра у сетки и начало игры. 

Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения упражнений с элементами бадминтона: общеразвивающие, спортивные, 

профилактические. Подбор и демонстрация комплекса упражнений для развития гибкости, координационно-скоростных 

способностей. Игры и игровые задания, спортивные эстафеты. Эстафеты с ракеткой, шариком и воланом. Подвижные игры: 

«Падающий волан», «Убеги от водящего», «Унеси волан», «Четные и нечетные», «Парная гонка волана», «Подбей волан», «Загони 

волан в круг», «Салки с воланами», «Закинь волан», «Бой с тенью», «Падающий волан с ракеткой». Индивидуальное и 

коллективное творчество по созданию эстафет и игровых заданий. Выполнение освоенных упражнений с элементами бадминтона. 

Выполнение упражнений на развитие отдельных мышечных групп (спины, живота, плечевого пояса, плеча, предплечья, кисти, таза, 

бедра, голени, стопы). Выполнение упражнений с учётом особенностей режима работы мышц (динамичные, статичные). Освоение 

правил бадминтона. Упражнения для освоения техники бадминтона. Подача и обмен ударами. Отброс слева и справа. Плоские 

удары в центре корта. Игры и игровые задания, спортивные эстафеты. Эстафеты с ракеткой и воланом. Подвижные игры: «Бой с 

тенью», «Падающий волан с ракеткой», «Бадминтон левыми руками», «Двурукий бадминтон», «Четные и нечетные».  

 Содержание модуля «Бадминтон» способствует достижению обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

При изучении модуля «Бадминтон» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

личностные результаты: проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через достижения 

отечественной сборной команды страны на мировых первенствах, чемпионатах Европы, Олимпийских играх; проявление 

уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих 

целей при совместной деятельности на принципах доброжелательности и взаимопомощи; проявление положительных качеств 



 

личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении поставленных 

целей на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; способность принимать и осваивать 

социальную роль обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности, стремление к познанию и творчеству, эстетическим 

потребностям; оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов; 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

При изучении модуля «Бадминтон» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

и способов её осуществления; умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

умение характеризовать действия и поступки, давать им анализ и объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о распределении функций в учебной, игровой и 

соревновательной деятельности, 

оценка собственного поведения и поведения окружающих; обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха 

и занятий физической культурой; организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических 

упражнениях, двигательных действиях, оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами. 

При изучении модуля «Бадминтон» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

предметные результаты: представления о значении занятий бадминтоном как средством для укрепления здоровья, профилактики 

глазных заболеваний, организации досуговой деятельности и воспитания физических качеств человека; знания истории зарождения 

бадминтона, достижения отечественных спортсменов – бадминтонистов на международной арене; представление о сущности и 

основных правилах игры в бадминтон; умение характеризовать упражнения и комплексы упражнений: общефизической, 

корригирующей направленности, подготовительного, специального воздействия для занятий бадминтоном, для развития 

двигательных способностей, индивидуальных и парных бадминтонных технических элементов, техники их выполнения; 



 

демонстрация навыков безопасного поведения во время занятий бадминтоном, личной гигиены, выполнения требований к 

спортивной одежде и обуви, спортивному инвентарю для занятий бадминтоном; демонстрация навыков систематического 

наблюдения за своим физическим состоянием, показателями физического развития и физической подготовленности; 

демонстрация универсальных умений при выполнении организующих команд и строевых упражнений; умение выполнять и 

составлять комплексы общеразвивающих, специальных и корригирующих упражнений, упражнений на развитие быстроты, 

координации, гибкости; демонстрация техники выполнения общеразвивающих, спортивных, профилактических упражнений с 

элементами бадминтона; умение выполнять бадминтонные технические упражнения: выпады, начало игры, игра у сетки, подача и 

обмен ударами, отброс слева и справа, плоские удары в центре корта; умение организовать самостоятельные занятия бадминтоном 

со сверстниками, подвижные игры с элементами бадминтоном; выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и 

специальной физической подготовке и умение оценивать по показателям индивидуальный уровень физической подготовленности; 

проявление уважительного отношения к одноклассникам, культуры общения и взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей в учебной и игровой деятельности на занятиях бадминтоном.  

Модуль «Триатлон». 

Пояснительная записка модуля «Триатлон». Модуль «Триатлон» (далее – модуль по триатлону, триатлон) на уровне начального 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по 

учебному предмету «Адаптивная физическая культура» с учётом современных тенденций в системе образования и использования 

спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. Триатлон, как комплексный вид 

спорта, объединяет наиболее популярные циклические спортивные дисциплины – плавание, велогонка, бег и способствует 

всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию, патриотическому воспитанию обучающихся и 

личностному самоопределению. Занятия триатлоном обеспечивают эффективное развитие физических качеств, имеют 

оздоровительную направленность, повышают уровень функционирования всех систем организма человека. 

Использование средств триатлона в образовательной деятельности содействуют формированию у обучающихся важные для жизни 

навыки и черты характера (целеустремленность, настойчивость, решительность, коммуникабельность, самостоятельность, силу 

воли и уверенность в своих силах), дают возможность вырабатывать навыки общения, дисциплинированности, самообладания, 

терпимости, ответственности. 

Целью изучение модуля «Триатлон» является формирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального 



 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, 

ведению здорового образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств вида спорта «триатлон». 

Задачами изучения модуля «Триатлон» являются: всестороннее гармоничное развитие детей младшего школьного возраста, 

увеличение объёма их двигательной активности; формирование общих представлений о виде спорта 

«триатлон», его возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке 

обучающихся; укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных физических 

качеств и повышение функциональных возможностей их организма средствами триатлона; формирование образовательного и 

культурного фундамента у обучающегося средствами триатлона и создание необходимых предпосылок для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью, техническими приемами вида спорта «триатлон»; воспитание положительных качеств личности, 

норм коллективного взаимодействия и сотрудничества; развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Адаптивная физическая культура» средствами триатлона; популяризация триатлона среди подрастающего 

поколения, привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям триатлоном в школьные 

спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

Место и роль модуля «Триатлон». Модуль «Триатлон» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно- спортивных направлений в 

общеобразовательных организациях. Специфика модуля по триатлону сочетается практически со всеми базовыми видами спорта 

(легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры и другие), предполагая доступность освоения учебного материала всем возрастным 

категориям обучающихся, независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей. Интеграция модуля по 

триатлону поможет обучающимся в освоении образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных 

соревнованиях. 

Модуль «Триатлон» может быть реализован в следующих вариантах: при самостоятельном планировании учителем физической 

культуры процесса освоения обучающимися учебного материала по триатлону с выбором различных элементов триатлона, с учётом 

возраста и физической подготовленности обучающихся; в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной 



 

организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при 

организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 1 классе – 33 

часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счёт посещения обучающимися спортивных секций, школьных 

спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 

4 классах – по 34 часа). 

Содержание модуля «Триатлон». Знания о триатлоне. История зарождения триатлона. Легендарные отечественные и зарубежные 

триатлонисты и тренеры. Достижения Национальной сборной команды страны по триатлону на чемпионатах мира, Европы, 

Олимпийских играх. Словарь терминов и определений по триатлону. Спортивные дисциплины (разновидности) триатлона. Первые 

правила соревнований по триатлону. Современные правила соревнований по триатлону. Состав судейской коллегии, 

обслуживающей соревнования по триатлону. Инвентарь и оборудование для занятий триатлоном. Основные узлы спортивного 

велосипеда, основы технического обслуживания велосипеда. Правила безопасного поведения во время занятий триатлоном. 

Правила по безопасной культуре поведения во время посещений соревнований по триатлону. Триатлон, как средство укрепления 

здоровья, закаливания и развития физических качеств. Режим дня обучающегося при занятиях триатлоном. Правила личной 

гигиены во время занятий триатлоном. Способы самостоятельной деятельности. Соблюдение личной гигиены, 

требований к спортивной одежде и обуви для занятий триатлоном. Первые внешние признаки утомления. Способы самоконтроля за 

физической нагрузкой. 

Уход за спортивным инвентарем и оборудованием при занятиях триатлоном. Подбор велосипеда с учетом роста. Основы 

организации самостоятельных занятий триатлоном. Подвижные игры и правила их проведения. Организация и проведение игр с 

элементами триатлона со сверстниками в активной досуговой деятельности. Составление комплексов различной направленности: 

утренней гигиенической гимнастики, корригирующей гимнастики, дыхательной гимнастики, упражнений для укрепления суставов, 

упражнений для развития физических качеств, упражнений для глаз, упражнений формирования осанки и профилактики 

плоскостопия. Подбор и составление комплексов упражнений, направленные на развитие специальных физических качеств 

триатлониста самостоятельно и при участии и помощи родителей; Контрольно-тестовые упражнения по общей физической, 

специальной и технической подготовке. Физическое совершенствование. Комплексы общеразвивающих упражнений. Комплексы 



 

специальной разминки перед соревнованиями. Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальных упражнений 

(в том числе в воде). Комплексы специальных упражнений для формирования техники движений и двигательных навыков, 

необходимых в триатлоне. Способы регулирования физической нагрузки при занятиях триатлоном. Подвижные игры и эстафеты с 

элементами триатлона. Подвижные игры в воде: «Поплавок», «Звездочка», «Кто дальше проскользит», 

«Пятнашки», «Караси и щуки», игры с мячом и различными предметами. Подвижные игры с использованием велосипеда: «Кто 

дольше простоит», «Змейка», «Коснись ногой земли», ««Подними предмет», «Собери пирамидку». Подвижные игры на площадке: 

«Пятнашки», «Чехарда», игры с мячом. Эстафеты, направленные на развитие физических и специальных качеств. Техника 

передвижения: в воде: упражнения для начального обучения технике спортивных способов плавания – кроль на груди и кроль на 

спине (имитационные упражнения на суше, упражнения в воде с неподвижной опорой, с подвижной опорой, без опоры): 

упражнения для изучения движений ногами, согласования движений ногами и дыхания движений руками, движений руками и 

дыхания, упражнения для изучения общего согласования движений; на велосипеде: правильная посадка, обучение началу 

движения, передвижению на велосипеде, торможению и остановке, формирование навыка сохранения равновесия на неустойчивой 

опоре (велосипеде), езда в положении сидя в седле или стоя на педалях, с поворотами и разворотами, по кругу, «змейкой»; бегом: 

бег обычный, семенящий, с ускорением, приставными и скрестными шагами, спиной вперед, челночный, на различные дистанции и 

с различной скоростью. Учебные соревнования по триатлону. Участие в соревновательной деятельности. 

Содержание модуля «Триатлон» направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

При изучении модуля «Триатлон» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

личностные результаты: проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через достижения 

российских спортсменов и Национальной сборной команды страны по триатлону на чемпионатах Европы, мира, Олимпийских 

играх; проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия в достижении общих целей при 

совместной деятельности на принципах доброжелательности и взаимопомощи; проявление дисциплинированности, трудолюбия и 

упорства достижении поставленных целей на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуациях и условиях; способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами триатлона; понимание установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 



 

ценностям. 

При изучении модуля «Триатлон» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

и способов её осуществления; умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

умение характеризовать действия и поступки, давать им анализ и объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; определение общей цели и путей её достижения, умение договариваться о распределении функций в учебной, игровой и 

соревновательной деятельности, оценка собственного поведения и поведения окружающих; обеспечение защиты и сохранности 

природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; способность организации самостоятельной деятельности с 

учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; способность выделять и 

обосновывать эстетические признаки в физических упражнениях, двигательных действиях, оценивать красоту телосложения и 

осанки, сравнивать их с эталонными образцами; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

При изучении модуля «Триатлон» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

предметные результаты: представления о роли и значении занятий триатлоном, как средством укрепления здоровья, закаливания и 

развития физических качеств человека; знания по истории возникновения триатлона, достижениях Национальной сборной команды 

страны по триатлону на чемпионатах мира, Европы, Олимпийских играх; о легендарных отечественных и зарубежных 

триатлонистах и тренерах; знания о спортивных дисциплинах триатлона и основных правилах соревнований по триатлону; навыки 

безопасного поведения во время занятий триатлоном и посещений соревнований по триатлону; знания и соблюдение базовых 

правил личной гигиены, требований к спортивной одежде, обуви и спортивному инвентарю для занятий триатлоном; знания о 

базовых навыках самоконтроля и наблюдения за своим физическим состоянием и величиной физических нагрузок; знания основ 

организации самостоятельных занятий физической культурой и спортом со сверстниками, организации и проведения со 

сверстниками подвижных игр специальной направленности с элементами триатлона; знание, умение составлять и осваивать 

упражнения и комплексы утренней гигиенической гимнастики, дыхательной гимнастики, упражнений для глаз, для формирования 

осанки, профилактики плоскостопия; умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений, упражнений 



 

на развитие быстроты, ловкости, гибкости, упражнений для укрепления голеностопных суставов, специальных упражнений для 

формирования технических навыков триатлониста; умение выполнять различные виды передвижений характерных для триатлона 

(плавание, велогонка, бег) в упрощенных условиях естественной среды (оборудованные водоемы, велодорожки, лесопарковая зона) 

в учебной, игровой и соревновательной деятельности; умение демонстрировать базовые навыки спортивного плавания включая: 

прыжки в воду, скольжения, повороты, умение ориентироваться в воде, плавание кролем на груди и на спине; умение выполнять 



 

индивидуальные технические приемы на велосипеде включая: быструю и безопасную посадку на велосипед, разгон, остановки, 

прохождение поворотов и разворотов; знание назначения основных узлов спортивного велосипеда, овладение основными навыками 

технического обслуживания велосипеда; способность концентрировать свое внимание на базовых элементах техники движений в 

различных сегментах триатлона, устранять ошибки после подсказки учителя; участие в контрольных занятиях и учебных 

соревнованиях по триатлону (или по входящим в триатлон спортивным дисциплинам) на укороченных дистанциях и по 

упрощенным правилам; выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной физической подготовке 

триатлониста. 

Модуль «Лапта». 

Пояснительная записка модуля «Лапта». Модуль «Лапта» (далее – модуль по лапте, лапта) на уровне начального общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по 

учебному предмету «Адаптивная физическая культура» с учётом современных тенденций в системе образования и использования 

спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. Русская лапта – одна из древнейших 

национальных спортивных игр. В настоящее время русская лапта является официальным видом спорта. Лаптой можно заниматься с 

дошкольного возраста и продолжать эту деятельность на протяжении многих лет жизни. Лапта является универсальным средством 

физического воспитания и способствует гармоничному развитию, укреплению здоровья детей. В образовательном процессе 

средства лапты содействуют комплексному развитию у обучающихся всех физических качеств, комплексно влияют на органы и 

системы растущего организма ребенка, укрепляя и повышая их функциональный уровень. Лапта выделяется среди других игровых 

видов спорта своей экономической доступностью. При проведении учебной и внеурочной деятельности не требуется больших 

средств на приобретение соответствующего оборудования и инвентаря. Эту игру можно организовать для мальчиков и девочек, как 

в зале, так и на открытом воздухе. Регулярные занятия лаптой содействуют развитию личностных качеств обучающихся, 

формированию коллективизма, инициативности, решительности, развития морально-волевых качеств, а также способствует 

формированию комплекса психофизиологических свойств организма. 



 

Игровой процесс обеспечивает развитие образовательного потенциала личности, ее индивидуальности, творческого отношения к 

деятельности. 

Целью изучения модуля «Лапта» является формирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни 

через занятия физической культурой и спортом с использованием средств вида спорта «лапта». 

Задачами изучения модуля «Лапта» являются: всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их 

двигательной активности; укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных 

физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение безопасности на занятиях по лапте; 

формирование общих представлений о лапте, ее истории развития, возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, 

физическом развитии и физической подготовке обучающихся; формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами вида 

спорта «лапта»; воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества; развитие 

положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету «Адаптивная физическая 

культура» средствами лапты; выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

Место и роль модуля «Лапта». Модуль «Лапта» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их физического 

развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных 

организациях. Интеграция модуля по лапте поможет обучающимся в освоении содержательных компонентов и модулей по легкой 

атлетике, подвижным и спортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ в рамках внеурочной деятельности, 

деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных мероприятиях. 

Модуль «Лапта» может быть реализован в следующих вариантах: при самостоятельном планировании учителем физической 

культуры процесса освоения обучающимися учебного материала по лапте с выбором различных элементов лапты, с учётом возраста 

и физической подготовленности обучающихся; в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 

включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и 

проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 



 

классах – по 34 часа); в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках 

внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая 

использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа). 

Содержание модуля «Лапта». Знания о лапте. История зарождения лапты. Современное состояние лапты в Российской Федерации. 

Разновидности лапты. Основные понятия о спортивных сооружениях и инвентаре. Правила безопасного поведения во время 

занятий лаптой. Режим дня при занятиях лаптой. Правила личной гигиены во время занятий лаптой. Способы самостоятельной 

деятельности. Подвижные игры и правила их проведения. Организация и проведение игр специальной направленности с 

элементами лапты. Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Дневник самонаблюдения. Правила 

безопасного поведения во время соревнований по лапте в качестве зрителя, болельщика. Подбор и составление комплексов 

общеразвивающих, специальных и имитационных упражнений для занятий лаптой. Тестирование уровня физической 

подготовленности игроков в лапту. Физическое совершенствование. Комплексы общеразвивающих упражнений без предметов и с 

предметами для развития физических качеств (быстроты, силы, скоростно-силовых качеств, ловкости, выносливости, гибкости). 

Подвижные игры с элементами лапты: «Поймай лису», «Баскетбол с теннисным мячом», «Перестрелки» и другие. 

Специальноподготовительные упражнения для начального обучения технике игры в лапту. Учебные игры в лапту. Малые 

(упрощенные) игры в лапту. Участие в соревновательной деятельности. 

Содержание модуля «Лапта» направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 168.4.15.7.1. В результате изучения модуля «Лапта» на уровне начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы следующие личностные результаты: проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России через знание истории и современного состояния развития лапты; проявление уважительного отношения к сверстникам, 

культуры общения и взаимодействия, нравственного поведения, проявление положительных качеств личности, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам, решение проблем в процессе занятий лаптой; понимание ценности здорового 

и безопасного образа жизни, усвоение правил безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и 

чрезвычайных ситуациях при занятии лаптой. 

В результате изучения модуля «Лапта» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами лапты и составлять планы в 

рамках физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях; умение 



 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения 

задач, собственные возможности их решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; умение организовывать совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

В результате изучения модуля «Лапта» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

предметные результаты: понимание роли и значения занятий лаптой в формировании личностных качеств, в активном включении в 

здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального  здоровья; знание правил проведения соревнований по лапте в 

учебной, соревновательной и досуговой деятельности; освоение и демонстрация основных технических приемов в защите и 

нападении игры «лапта»; умение подбирать, составлять и осваивать самостоятельно, при участии и помощи родителей простейшие 

комплексы общеразвивающих, специальных и имитационных упражнений для занятий лаптой; соблюдение правил личной гигиены 

и ухода за спортивным инвентарем и оборудованием, правил подбора спортивной одежды и обуви для занятий по лапте; умение 

осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессе занятий лаптой, применять средства восстановления организма 

после физической нагрузки; умение демонстрировать общеразвивающие специальные и имитационные упражнения для развития 

физических качеств, базовых технических приемов; участие в соревновательной деятельности внутри школьных этапов различных 

соревнований, участие в соревнованиях по лапте; знание и выполнение тестовых упражнений по физической подготовленности 

игроков в лапту. 

Модуль «Футбол для всех». 

Пояснительная записка модуля «Футбол для всех». Учебный модуль «Футбол для всех» (далее – модуль по футболу, футбол) на 

уровне начального общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в 

создании рабочей программы по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» с учётом современных тенденций в 

системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Футбол – это одно из самых доступных, популярных и массовых средств физического развития и укрепления здоровья широких 

слоев населения. Игра занимает ведущее место в общей системе физического воспитания подрастающего поколения. Командный 

характер игры «футбол» воспитывает чувство дружбы, товарищества, взаимопомощи, развивает такие ценные моральные качества, 



 

как чувство ответственности, уважение к партнерам и соперникам, дисциплинированность, активность и личные качества – 

самостоятельность, инициативу, творчество. В процессе игровой деятельности необходимо овладевать сложной техникой и 

тактикой, развивать физические качества, преодолевать усталость, боль, вырабатывать устойчивость к неблагоприятным условиям 

внешней среды, строго соблюдать бытовой и спортивный режим. Все это способствует воспитанию волевых черт характера: 

смелости, стойкости, решительности, выдержки, мужества. Систематические занятия футболом обеспечивают каждому 

обучающемуся всестороннее физическое развитие, возможность сохранения здоровья, увеличение продолжительности жизни и 

работоспособности, приобретение эмоционального, психологического комфорта и залога безопасности жизни. 168.4.16.2. Целью 

изучения модуля «Футбол для всех» является формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни подрастающего поколения с использованием средств игры «футбол». 

Задачами изучения модуля «Футбол» являются: приобщение обучающихся к здоровому образу жизни и гармонии тела средствами 

футбола; формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью с использованием средств футбола; укрепление и сохранения здоровья, развитие основных 

физических качеств и повышение функциональных способностей организма; воспитание положительных качеств личности, 

соблюдение норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в игровой и соревновательной деятельности в футболе; 

популяризация и увеличение числа занимающихся футболом. 

Место и роль модуля «Футбол для всех». Модуль «Футбол для всех» расширяет и дополняет знания, полученные в результате 

освоения рабочей программы учебного предмета «Адаптивная физическая культура» для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего образования, содействует интеграции уроков физической культуры, 

внеурочной деятельности, системы дополнительного образования физкультурноспортивной направленности и деятельности 

школьного спортивного клуба. Педагог имеет возможность вариативно использовать учебный материал в разных частях урока по 

физической культуре с выбором различных элементов игры в футбол с учётом возраста и физической подготовленности 

обучающихся. 

Модуль «Футбол для всех» может быть реализован в следующих вариантах: при самостоятельном планировании учителем 

физической культуры процесса освоения обучающимися учебного материала по футболу с учётом возраста и физической 

подготовленности обучающихся; в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного плана, 



 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в 

частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков 

физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной 

деятельности, деятельности школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа). 

Содержание модуля «Футбол для всех». Знания о футболе. Техника безопасности во время занятий футболом. Правила игры в 

футбол. Адаптивная физическая культура и спорт в России. Развитие футбола в России и за рубежом. Общее понятие о гигиене. 

Личная гигиена. Закаливание. Режим и питание спортсмена. Самоконтроль. Оказание первой медицинской помощи. Комплексы 

упражнений для развития основных физических качеств футболиста различного амплуа. Понятие о спортивной этике и 

взаимоотношениях между обучающимися. Способы самостоятельной деятельности. Подготовка места занятий, выбор одежды и 

обуви для занятий футболом в зависимости от места проведения занятий. Организация и проведение подвижных игр с элементами 

футбола во время активного отдыха и каникул. Оценка техники осваиваемых основных упражнений с футбольным мячом, способы 

выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений. Тестирование уровня физической подготовленности в 

футболе. Физическое совершенствование. 

Общеразвивающие физические упражнения: комплексы подготовительных и специальных упражнений, формирующих 

двигательные умения и навыки футболиста. Основные термины футбола. Приобретение двигательных навыков и технических 

навыков игры в футбол. Подвижные игры (без мяча и с мячом): «Пятнашки» («салки»), «Спиной к финишу», «Собачки», «Собачки 

в квадрате», «Бой петухов», «Мяч в стенку», «Передачи мяча с перебежками», «Передачи мяча капитану», «Точный удар», 

«Футбольный слалом», «Кто быстрее?», «Нападающие тройки», «Быстрее к флажку», «Самый меткий», «Охотники за мячами», 

«Ловцы игрока без мяча», «Всадники», 

«Квадрат с водящими», «Футбол крабов», «В одни ворота», «Взять крепость», «Быстрый танец», «Бросок мяча ступнями», «Разорви 

цепь», «Обгони мяч», «Вызов номеров», «Только своему», «Салки в тройках», «Верни мяч головой капитану», «Отбери мяч» и 

другие. Базовые двигательные навыки, элементы и технические приёмы футбола. Общие и специальные подготовительные 

упражнения, развивающие основные качества, необходимые для овладения техникой и тактикой футбола (сила и быстрота мышц 



 

рук и ног, сила и гибкость мышц туловища, быстрота реакции и ориентировки в пространстве). Базовые двигательные навыки, 

элементы и технические приёмы футбола. Общие и специальные подготовительные упражнения, развивающие основные качества, 

необходимые для овладения техникой и тактикой футбола (сила и быстрота мышц рук и ног, сила и гибкость мышц туловища, 

быстрота реакции и ориентировки в пространстве). Подводящие упражнения и элементы соревновательного направления. 

Индивидуальные технические действия. Удары по мячу: внутренней стороной стопы, серединой подъема, внутренней частью 

подъема, внешней частью подъема, носком, резаный удар, удар-бросок стопой, с полулета. Остановка мяча: внутренней стороной 

стопы, подошвой, грудью. Ведение мяча. Понятие о ведении мяча. Преимущества игроков, хорошо владеющих ведением мяча. 

Упражнения для разучивания ведения мяча. Обманные движения (финты): «уходом», «уходом с ложным замахом на удар», 

«проброс мяча мимо соперника». Отбор мяча: запрещенные приемы при отборе мяча. Отбор мяча накладыванием стопы, 

выбиванием, перехватом. Техника игры вратаря. Стойка вратаря. Ловля катящегося и низколетящего мяча, полувысокого мяча, 

ловля мяча в прыжке. Ловля высоколетящего, полувысокого, летящего в стороне мяча. 

Отбивание катящегося и низколетящего в стороне мяча в выпаде. Отбивание мяча ладонями, кулаком или кулаками. Введение мяча 

в игру. Вбрасывание мяча изза плеча, сбоку, снизу. Выбивание мяча ногой с рук. Тактика игры и обороны: индивидуальные 

тактические способы ведения единоборства с соперником. Техника выполнения открывания, отвлечения соперника. Техника 

выполнения приема «маневрирование». Передачи мяча и их предназначение. Способ передачи мяча. Удары по воротам. Групповые 

тактические действия в атаке и обороне. Действия против соперника без мяча и с мячом. Тактика игры вратаря: выбор места в 

воротах. Упражнения для разучивания приемов игры на выходах. 

Введение мяча в игру. Руководство действиями партнеров в обороне. Участие вратаря в атакующих действиях партнеров. Учебные 

игры в футбол по упрощенным правилам. 

Содержание модуля «Футбол для всех» направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения. 

При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие личностные результаты: формирование чувства гордости за отечественных футболистов; развитие мотивов учебной 

деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обучающего; развитие доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания во время игры в футбол; развитие навыков сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных игровых ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций во время игры 



 

в футбол; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие метапредметные результаты: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления с использованием игры в футбол; формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с правилами и условиями игры в футбол, определять наиболее эффективные способы 

достижения игрового результата; определение общей цели и путей её достижения, умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной игровой деятельности; готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; владение двигательными действиями и физическими упражнениями футбола и активное их 

использование в самостоятельно организованной физкультурнооздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности. 

При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие предметные результаты: формирование первоначальных представлений о развитии футбола, олимпийского движения; 

овладение умениями самостоятельно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры на основе игры в футбол и другие); формирование навыка систематического 

наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и 

другие), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

применение и изложение в доступной форме полученных знаний о физической культуре и футболе, грамотно использование 

понятийного аппарата; освоение правил поведения и безопасности во время занятий и соревнований по футболу; приобретение 

навыка правильно подбирать одежду и обувь для занятий и соревнований по футболу; приобретение важных двигательных 

навыков, необходимых для игры в футбол; овладение основными терминологическими понятиями спортивной игры; освоение 

некоторых навыков первичной технической подготовки футболиста (выполнение ударов по мячу ногами и головой, остановка мяча, 

ведение мяча и выполнение финтов, отбор мяча); знание о некоторых индивидуальных и групповых тактических действиях в атаке 

и в обороне; формирование общего представления о технике и тактике игры вратаря; применение во время игры в футбол всех 

основных технических элементов (техника перемещения, передача и ловля мяча. 

 



 

2.2 Содержательный раздел 

Рабочие программы учебных предметов, коррекционных курсов 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (психологические)» 

 

«ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ (ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ)» 

 (группа 1-2 классов) 

 

Пояснительная записка 

В рамках системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР одним из направлений деятельности педагога-психолога является 

проведение психокоррекционных занятий. Педагог-психолог планирует содержание своей работы на основании ФАООП НОО 

обучающихся с ЗПР, федеральных рабочих программ по учебным предметам и коррекционным курсам. В соответствии с 

требованием ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ обязательным курсом коррекционно-развивающей области является курс 

«Психокоррекционные занятия». 

В процессе психокоррекционных занятий происходит преодоление или ослабление нарушений в развитии познавательной, 

эмоциональной, регулятивной и коммуникативной сфер личности ребенка с ЗПР. 

Цель и задачи курса 

Цель курса – развитие и коррекция познавательной, личностной, эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сфер 

обучающегося, направленные на преодоление или ослабление трудностей в развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношений. 

Задачи курса: 

• формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; 

• коррекция недостатков осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения, формирование навыков 



 

самоконтроля; 

• гармонизация психоэмоционального состояния, формирование у обучающегося позитивного отношения к собственному 

«Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности; 

• освоение средств коммуникации, приемов конструктивного общения; 

• развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

• формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального 

статуса ребенка в коллективе; 

• предупреждение школьной и социальной дезадаптации; 

• оптимизация взаимодействия обучающегося с педагогами и сверстниками; 

• становление сферы жизненной компетенции; 

• стимулирование интереса к себе и социальному окружению. 

Особенности построения курса 

Содержание коррекционного курса включает в себя следующие модули: 

1. Модуль по формированию адаптации первоклассников к началу школьного обучения. 

2. Модуль по развитию коммуникативных компетенций и способности к продуктивному взаимодействию с 

окружающими. 

3. Модуль по развитию познавательной деятельности и коррекции недостатков когнитивных функций. 

4. Модуль по развитию и коррекции эмоционально-личностной сферы, формированию учебной мотивации. 

5. Модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и поведения, коррекции недостатков регулятивных 

процессов. 



 

Модульный принцип подразумевает определение приоритетности изучения того или иного раздела модуля в зависимости от 

особенностей ребенка или группы обучающихся. Специалист может сделать один и более разделов модулей в качестве базовых, а 

другие изучать в меньшем объеме. Педагог-психолог может гибко варьировать распределение часов, ориентируясь на потребности 

обучающихся. 

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и 

обеспечивающие осмысленное освоение содержании курса. 

Педагог-психолог выстраивает коррекционно-развивающее занятие в соответствии с особыми образовательными 

потребностями младшего школьника с ЗПР. Учитывая характерные для таких школьников сниженную общую работоспособность, 

повышенную утомляемость, низкий темп переработки информации, сниженные возможности эмоциональной саморегуляции, 

педагог-психолог придерживается строгой этапности при проведении занятия. Каждое отдельное занятие по своей структуре 

делится на вводную, основную и заключительную части и проводится с использованием игровых упражнений и бланковых 

материалов, а также предусматривает наличие динамических и релаксационных пауз.  

Вводная часть занятия включает в себя ритуал приветствия, который позволяет обучающимся ощутить атмосферу группового 

доверия и принятия, и разминку, которая активизирует продуктивную деятельность и способствует эмоциональной стабильности 

участников занятия. Основная часть предполагает последовательное выполнение различных упражнений в соответствии с общим 

содержанием конкретного модуля. Заключительная часть занятия включает рефлексию проведенной работы, обмен 

эмоциональными впечатлениями и ритуал прощания, укрепляющий чувство групповой сплоченности. 

При изучении большинства тем используются такие формы психокоррекционной работы, как работа в группе с 

использованием элементов тренинговых занятий; ведение структурированных бесед с элементами дискуссии; игровые упражнения 



 

(подвижные, словесные); работа с психологической сказкой; рисуночные арт-методы; составление социальных историй; отработка 

простых приемов и техник релаксации; работа в тетрадях, на специальных бланках с заданиями. 

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения программы коррекционно-развивающего курса 

Диагностическое направление работы педагога-психолога предполагает получение своевременной информации об 

индивидуально-психологических особенностях и динамике развития младших школьников с ЗПР, позволяет оценивать результаты 

освоения обучающимися коррекционно-развивающего курса. Диагностика проводится с использованием стандартизированных 

психодиагностических методик, анкетирования, психодиагностического наблюдения и анализа продуктов деятельности 

обучающихся.  

Мониторинг уровня адаптации к образовательной среде: 

• Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и ценностных ориентаций «Домики» (методика О.А. 

Ореховой); 

• определение школьной адаптации (анкета по Л.Л. Венгер и С.А. Бугрименко); 

• анкетирование педагогов, родителей; 

• Проективный тест школьной тревожности (А.М. Прихожан); 

•  Определение эмоционального отношения к школе, методика «Школа зверей» (Панченко С.); 

• определение мотивации к школьному обучению (М.Р. Гинзбург); 

• методика «Эмоциональная близость к учителю» (методика Р. Жиля); 

• Проективная методика «Я в школе» (методика Р.В. Овчаровой) 

• психодиагностическое наблюдение в учебной и вне учебной деятельности. 

Мониторинг уровня развития регулятивной сферы: 



 

• методика «Графический диктант» Д.Б. Эльконина (адаптированный вариант для детей с ЗПР «Графический узор» Н.В. 

Бабкиной); 

• методика «Да и нет» Н.И. Гуткиной/Кравцовой Е.Е.; 

• Тест развития произвольной регуляции деятельности О.А. Семеновой; 

• надтестовые показатели (И.А. Коробейников, Н.В. Бабкина); 

• анкетирование педагогов по выявлению признаков импульсивности; 

• психодиагностическое наблюдение в учебной и вне учебной деятельности; 

• метод экспертных оценок. 

Мониторинг уровня развития коммуникативной сферы: 

• анкетирование педагогов и родителей на предмет выявления уровня развития коммуникативных навыков младших 

школьников; 

• психодиагностическое наблюдение в учебной и вне учебной деятельности; 

• метод экспертных оценок; 

• социометрия. 

Мониторинг уровня развития познавательной сферы: 

• «10 слов» А.Р. Лурия; 

• задание «Расставь значки», корректурная проба, таблицы Шульте; 

• «Последовательные картинки»; 

• предъявление картинки со скрытым смыслом, понимание скрытого смысла в текстах; 

• «Четвертый лишний», невербальный/вербальный вариант; 



 

• простые аналогии. 

Место курса в учебном плане 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ федеральная адаптированная образовательная программа начального 

общего образования направлена на коррекцию нарушений развития обучающихся с ОВЗ и реализацию их особых образовательных 

потребностей. Для этого в учебном плане предусмотрена коррекционно-развивающая область, включающая коррекционные курсы. 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (психологические)» является частью программы коррекционной работы и 

обязателен для изучения. В соответствии с учебным планом ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР на изучение курса 

«Психокоррекционные занятия (психологические)» отводится 2 часа в неделю (68 часов в учебном году). 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 

(ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ)»  

 

Модуль по формированию адаптации первоклассников к началу школьного обучения 

Формирование дружеских взаимоотношений в классном коллективе. Формирование внутренней позиции школьника. 

Формирование понимания школьных правил. Работа с правилами: дифференциация школьных правил «чего нельзя делать» и 

правил «что нужно делать». Развитие навыков самопрезентации. Развитие познавательной, социальной и учебной мотивации. 

Развитие мотивации общения в отношении одноклассников. Развитие понимания отличий между собой и другим. Формирование 

умения принимать особенности другого. Развитие уверенности в себе и своих учебных возможностях. Формирование основ 

рефлексивной позиции. Развитие навыков самоконтроля. Развитие умения преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

завершения. Развитие умения работать в парах. Формирование навыков совместной деятельности. Формирование адекватного 



 

отношения к учебной неудаче, ошибкам. Формирования отношения к ошибке как к ресурсу (учимся на ошибках, ошибки-

помощники). 

 

Модуль по развитию коммуникативных компетенций и способности к продуктивному взаимодействию с 

окружающими 

Знакомство с понятием дружба; отработка умения присоединяться к группе одноклассников с использованием игр, 

стимулирующих взаимодействие со сверстниками. Комплименты-похвалы (аккуратный, внимательный, вежливый, находчивый, 

веселый, честный, дружелюбный, отзывчивый, благодарный и др.). Способы знакомства; научить детей правильно представлять 

себя в процессе знакомства; отработка следующих навыков: «Умение знакомиться», «Умение начать разговор», «Умение закончить 

разговор», «Умение присоединиться к группе», «Умение реагировать на неудачу», «Умение принять отказ». Какое поведение 

помогает дружбе, какое разрушает дружбу. Позитивные формы дружеского поведения; отработка следующих навыков: «Умение 

справляться с давлением группы», «Умение отвечать на провокации», «Умение справляться со своими эмоциями». Способы 

попросить прощения; отработка следующих навыков: «Умение извиняться», «Умение понимать чувства другого». Умение помогать 

другому и принимать помощь самому; способы просить других о помощи и благодарить за помощь; отработка следующих навыков: 

«Умение предложить помощь другу», «Умение просить о помощи». Совместная работа и ее польза, распределение обязанностей 

при выполнении общей работы. Расширение поведенческого репертуара, обогащение опыта общения со сверстниками в разных 

видах деятельности. Знакомство с правилами сотрудничества, развитие способности договорится с партнером по общению о 

совместных действиях. 

Модуль по развитию познавательной деятельности и коррекции недостатков когнитивных функций 

Развитие дифференцированности зрительного восприятия: выделение фигур из сложного чертежа, распознавание наложенных 



 

фигур. Повышение объема внимания, развитие переключение внимания на материале упражнений: графический диктант 

(двухцветный вариант) с аудиальной инструкцией, поиск ходов сложных лабиринтов с опорой на план. Развитие графомоторных 

функций и пространственной ориентировке: задания по типу зеркального рисования, рисование двумя руками одновременно, 

копирование сложных изображений по клеточкам. Повышение распределения внимания: задания по типу таблицы Шульте, поиск 

слов в ряду букв, работа с числовым рядом (последовательное прибавление единицы к числам в начале и в конце ряда. Например, 

два – одиннадцать, три – двенадцать). Развитие визуальной и аудиальной памяти (10 слов, 7–10 предметов с учетом расположения). 

Развитие переключения и распределения внимания: задания по типу шифровки, корректурная проба (выделение двух знаков 

разными способами), распределение названий основных цветов, написанных шрифтом другого цвета (Например, «зеленый» 

написан желтым цветом). Развитие конструктивной деятельности: задание «Сложи узор» из 9 кубиков, «Танграм» и подобные 

задания. Развитие мышления (функция сравнения): сопоставление признаков понятий. Образное сравнение понимание метафор. 

Развитие мышления: функция классификации (классификация объектов по двум заданным основаниям, классификация объектов по 

двум самостоятельно найденным основаниям); функция обобщения (выделение лишнего объекта из ряда (4-ый и 5-ый лишний)). 

Умение подбирать обобщающее понятие к группе объектов. Определение причинно-следственных зависимостей в серии сюжетных 

картинок. Формирование умения устанавливать причинно-следственные связи (задания по типу простые аналогии). 

 

Модуль по развитию и коррекции эмоционально-личностной сферы, формированию учебной мотивации 

Основные эмоции (радость, грусть, страх, злость, стыд), особенности их проявления, средства и невербального выражения 

эмоций, способы адекватного выражения эмоций. Развитие умения идентификации своих чувств и чувств других людей. Развитие 

умения вербализовывать собственные эмоциональные состояния и эмоциональные состояния другого. Ознакомление с неречевыми 

сред¬ствами выражения эмоций. Ознакомление с понятием «жесты». Развитие умения анализировать значение эмоционально-



 

экспрессивных неречевых средств. Развитие и отработка навыков оказания эмоциональной поддержки. Развитие умения 

идентификации и дифференциации эмоций незнакомых людей. Развитие умения выявлять основные признаки эмоционального 

реагирования в различных жизненных ситуациях. Развитие умения анализировать причины возникновения разных эмоций. 

Развитие умения анализировать характерные проявления разных эмоций. Развитие способности к саморегуляции эмоциональных 

проявлений. Формирование способности к изменению стратегии собственного поведения с ориентацией на эмоциональное 

состояние ближнего. Расширение репертуара способов социально приемлемого выражения эмоциональных реакций. Развитие 

умения поддерживать эмоционально-позитивные отношения с окружающими. 

 

Модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и поведения, коррекции недостатков регулятивных 

процессов 

Формирование произвольности двигательной регуляции. Оптимизация тонуса мышц. Освоение и закрепление позы покоя и 

расслабления мышц рук. Формирование двигательной памяти. Развитие навыков удержания программы. Развитие двигательного 

контроля. Снижение импульсивности. Развитие межполушарного взаимодействия. Формирование произвольной регуляции 

собственной деятельности. Развитие умения произвольно направлять свое внимание на мышцы, участвующие в движении. Развитие 

умения различать и сравнивать мышечные ощущения. Развитие общей координации. Развитие навыков контроля равновесия 

собственного тела. Развитие целенаправленной саморегуляции в двигательной сфере. Развитие умения простраивать деятельность в 

умственном плане. Развитие навыков самоконтроля действий и поведения. Развитие умения удерживать инструкцию и точного ее 

выполнять. Развитие умения ориентироваться на заданную систему требований. Развитие умения самостоятельно выполнять 

задания по образцу. Развитие навыков составления программы: составление плана действий при помощи графических символов. 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КОРРЕКЦИОННОМУ КУРСУ «ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 

(ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ)»  

 

В области адаптации обучающегося к началу школьного обучения: 

 позитивное отношение к посещению школы; 

 соблюдение школьной дисциплины; 

 ориентировка в пространстве класса и школьном здании; 

 социально-нормативное обращение к педагогу; 

 социально-нормативное поведение в общественных местах школы; 

 формирование школьной мотивации. 

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения: 

 формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного выполнения заданий; 

 формирование дифференцированной самооценки (постарался-не постарался, справился – не справился); 

 формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со взрослым); 

 формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя замеченные недочеты (у соседа, у себя); 

 формирование способности задерживать непосредственные импульсивные реакции, действовать в плане заданного, не 

отвлекаясь на посторонние раздражители;  

 способность правильно воспроизводить несложный графический образец;  

 способность относительно объективно оценивать достигнутый результат деятельности; 



 

 способность давать словесный отчет о проделанной работе; 

 формирование способности к переносу полученных навыков на реальную учебную деятельность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и формирования высших психических функций: 

 совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной деятельности; 

 улучшение качества понимания инструкции, возможность осуществлять последовательные действия на основе словесной 

инструкции; 

 способность ориентироваться в схеме тела, пространстве, используя графический план и на листе бумаги, понимать словесные 

обозначения пространства,  

 возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов, соотносить предметы с сенсорными эталонами, 

 возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

 способность концентрироваться на запоминаемом материале и удерживать в оперативной памяти более пяти единиц 

запоминаемого; 

 способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей объекта; 

 способность к установлению сходства и различий, простых закономерностей; 

 возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 

 возможность опредмечивания 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 и 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. 

В области развития коммуникативной сферы и способности к продуктивному взаимодействию с окружающими:  

 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 агрессивности по отношению к сверстникам и педагогам; 

 повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 

 

«ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ (ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ)» 

 (группа 3-4 классов) 

 

 

Пояснительная записка 

В рамках системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР одним из направлений деятельности педагога-психолога является 



 

проведение психокоррекционных занятий. Педагог-психолог планирует содержание своей работы на основании ФАООП НОО 

обучающихся с ЗПР, федеральных рабочих программ по учебным предметам и коррекционным курсам. В соответствии с 

требованием ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ обязательным курсом коррекционно-развивающей области является курс 

«Психокоррекционные занятия». 

В процессе психокоррекционных занятий происходит преодоление или ослабление нарушений в развитии познавательной, 

эмоциональной, регулятивной и коммуникативной сфер личности ребенка с ЗПР. 

Цель и задачи курса 

Цель курса – развитие и коррекция познавательной, личностной, эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сфер 

обучающегося, направленные на преодоление или ослабление трудностей в развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношений. 

Задачи курса: 

• формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; 

• коррекция недостатков осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения, формирование навыков 

самоконтроля; 

• гармонизация психоэмоционального состояния, формирование у обучающегося позитивного отношения к собственному 

«Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности; 

• освоение средств коммуникации, приемов конструктивного общения; 

• развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

• формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального 

статуса ребенка в коллективе; 



 

• предупреждение школьной и социальной дезадаптации; 

• оптимизация взаимодействия обучающегося с педагогами и сверстниками; 

• становление сферы жизненной компетенции; 

• стимулирование интереса к себе и социальному окружению. 

Особенности построения курса 

Содержание коррекционного курса включает в себя следующие модули: 

1. Модуль по развитию познавательной деятельности и коррекции недостатков когнитивных функций 

2. Модуль по развитию коммуникативных компетенций и способности к продуктивному взаимодействию с 

окружающими. 

3. Модуль по развитию и коррекции эмоционально-личностной сферы, формированию учебной мотивации. 

4. Модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и поведения, коррекции недостатков регулятивных 

процессов. 

Модульный принцип подразумевает определение приоритетности изучения того или иного раздела модуля в зависимости от 

особенностей ребенка или группы обучающихся. Специалист может сделать один и более разделов модулей в качестве базовых, а 

другие изучать в меньшем объеме. Педагог-психолог может гибко варьировать распределение часов, ориентируясь на потребности 

обучающихся. 

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и 

обеспечивающие осмысленное освоение содержании курса. 

Педагог-психолог выстраивает коррекционно-развивающее занятие в соответствии с особыми образовательными 



 

потребностями младшего школьника с ЗПР. Учитывая характерные для таких школьников сниженную общую работоспособность, 

повышенную утомляемость, низкий темп переработки информации, сниженные возможности эмоциональной саморегуляции, 

педагог-психолог придерживается строгой этапности при проведении занятия. Каждое отдельное занятие по своей структуре 

делится на вводную, основную и заключительную части и проводится с использованием игровых упражнений и бланковых 

материалов, а также предусматривает наличие динамических и релаксационных пауз.  

Вводная часть занятия включает в себя ритуал приветствия, который позволяет обучающимся ощутить атмосферу группового 

доверия и принятия, и разминку, которая активизирует продуктивную деятельность и способствует эмоциональной стабильности 

участников занятия. Основная часть предполагает последовательное выполнение различных упражнений в соответствии с общим 

содержанием конкретного модуля. Заключительная часть занятия включает рефлексию проведенной работы, обмен 

эмоциональными впечатлениями и ритуал прощания, укрепляющий чувство групповой сплоченности. 

При изучении большинства тем используются такие формы психокоррекционной работы, как работа в группе с 

использованием элементов тренинговых занятий; ведение структурированных бесед с элементами дискуссии; игровые упражнения 

(подвижные, словесные); работа с психологической сказкой; рисуночные арт-методы; составление социальных историй; отработка 

простых приемов и техник релаксации; работа в тетрадях, на специальных бланках с заданиями. 

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения программы коррекционно-развивающего курса 

Диагностическое направление работы педагога-психолога предполагает получение своевременной информации об 

индивидуально-психологических особенностях и динамике развития младших школьников с ЗПР, позволяет оценивать результаты 

освоения обучающимися коррекционно-развивающего курса. Диагностика проводится с использованием стандартизированных 

психодиагностических методик, анкетирования, психодиагностического наблюдения и анализа продуктов деятельности 

обучающихся.  



 

Мониторинг уровня адаптации к образовательной среде: 

• Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и ценностных ориентаций «Домики» (методика О.А. 

Ореховой); 

• определение школьной адаптации (анкета по Л.Л. Венгер и С.А. Бугрименко); 

• анкетирование педагогов, родителей; 

• Проективный тест школьной тревожности (А.М. Прихожан); 

•  Определение эмоционального отношения к школе, методика «Школа зверей» (Панченко С.); 

• определение мотивации к школьному обучению (М.Р. Гинзбург); 

• методика «Эмоциональная близость к учителю» (методика Р. Жиля); 

• Проективная методика «Я в школе» (методика Р.В. Овчаровой) 

• психодиагностическое наблюдение в учебной и вне учебной деятельности. 

Мониторинг уровня развития регулятивной сферы: 

• методика «Графический диктант» Д.Б. Эльконина (адаптированный вариант для детей с ЗПР «Графический узор» Н.В. 

Бабкиной); 

• методика «Да и нет» Н.И. Гуткиной/Кравцовой Е.Е.; 

• Тест развития произвольной регуляции деятельности О.А. Семеновой; 

• надтестовые показатели (И.А. Коробейников, Н.В. Бабкина); 

• анкетирование педагогов по выявлению признаков импульсивности; 

• психодиагностическое наблюдение в учебной и вне учебной деятельности; 

• метод экспертных оценок. 



 

Мониторинг уровня развития коммуникативной сферы: 

• анкетирование педагогов и родителей на предмет выявления уровня развития коммуникативных навыков младших 

школьников; 

• психодиагностическое наблюдение в учебной и вне учебной деятельности; 

• метод экспертных оценок; 

• социометрия. 

Мониторинг уровня развития познавательной сферы: 

• «10 слов» А.Р. Лурия; 

• задание «Расставь значки», корректурная проба, таблицы Шульте; 

• «Последовательные картинки»; 

• предъявление картинки со скрытым смыслом, понимание скрытого смысла в текстах; 

• «Четвертый лишний», невербальный/вербальный вариант; 

• простые аналогии. 

Место курса в учебном плане 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ федеральная адаптированная образовательная программа начального 

общего образования направлена на коррекцию нарушений развития обучающихся с ОВЗ и реализацию их особых образовательных 

потребностей. Для этого в учебном плане предусмотрена коррекционно-развивающая область, включающая коррекционные курсы. 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (психологические)» является частью программы коррекционной работы и 

обязателен для изучения. В соответствии с учебным планом ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР на изучение курса 

«Психокоррекционные занятия (психологические)» отводится 2 часа в неделю (68 часов в учебном году). 



 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 

(ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ)»  

 

Модуль по развитию познавательной деятельности и коррекции недостатков когнитивных функций 

Развитие целостности и константности зрительного восприятия: узнавание объекта по его части, дорисовывание объекта до 

целого, распознавание конфликтных изображений (задания по типу химер). Развитие слухо-моторной координации: графические 

диктанты по клеточкам (изображение целостных объектов, например, заяц). Повышение распределения внимания: задания по типу 

таблицы Шульте, поиск слов в ряду букв, работа с числовым рядом (последовательное прибавление и вычитание заданного числа к 

числам в начале и в конце ряда). Развитие переключения и распределения внимания: задания по типу шифровки с использованием 

букв и цифр, корректурная проба (выделение трех знаков разными способами). Развитие мышления: функции анализа и синтеза (на 

основе построения простейших обобщений с абстрагированием от несущественных признаков); функции сравнения и 

абстрагирования (упражнения на поиск недостающей фигуры с нахождением   3 особенностей, лежащих в основе выбора, поиск 

признака отличия одной группы фигур (или понятий) от другой). Развитие конструктивной деятельности: задание «Сложи узор» из 

16 кубиков. Развитие пространственной ориентировки: перекодирование плоскостных изображений в объемные. Развитие 

межанализаторных связей: воспроизведение ритма по зрительному образу (тире/ точка), упражнения на выполнение графического 

диктанта при самостоятельном прочтении последовательности шагов. Перекодирование слуховой информации в графический 

образ. Развитие опосредованного запоминания методом пиктограммы. Формирование ассоциативных связей для запоминания 

информации. Формирование мнемотехнических приемов: запоминание информации по ключевому признаку, по ассоциативной 

связи. Упражнения, требующие сравнения, абстрагирования от несущественных признаков, выделения существенных признаков с 



 

последующим использованием проведенного обобщения и выявления закономерности для выполнения заданий: продолжение ряда 

чисел, фигур, слов, действий по заданной закономерности. 

 

Модуль по развитию коммуникативных компетенций и способности к продуктивному взаимодействию с 

окружающими 

Формирование осознания важности развития коммуникативных навыков. Развитие рефлексивной позиции в сфере общения. 

Развитие экспрессивных способ¬ностей и навыков эффективного взаимодействия и сотрудничества. Понятия «слушать» и 

«слышать», развитие умения слушать. 

Содействие получению опыта общения в роли говорящих и слушающих. Понятие «активное слушание», его значимость в 

общении, развитие умения активного слушания. Умение формулировать вопросы для пра-вильного понимания собеседником, 

умение задавать уточняющие вопросы в процессе общения с собеседником, умение выражать поддержку и понимание говорящему. 

Умение общаться с помощью неречевых средств: жестов, мимики, взгляда, соблюдения дистанции. Навыки эффективного речевого 

взаимодействия. Понятия «спор» и «дискуссия». Умение убеждать, роль использования аргументов в споре. 

 

 

 

Модуль по развитию и коррекции эмоционально-личностной сферы, формированию учебной мотивации 

Развитие мотивации познания себя и одноклассников. Формирование представления о внутреннем мире человека. Развитие 

представления о себе и своих особенностях. Развитие представлений о временной линии жизни: представления о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. Роль ощущений в познании окружающего мира. Дифференциация и идентификация различных видов 



 

ощущений, уникальность собственного восприятия окружающего мира. Формирование осознания индивидуальных различий между 

людьми. Ознакомление с психологическими особенностями различных типов темперамента. Формирование осознания 

уникальности и неповторимости каждого человека. Развитие экспрессивных возможностей. Расширения словарного запаса для 

обозначения черт характера. Развитие умения описывать черты характера других людей. Формирование осознания особенностей 

собственного характера на основе нравственной оценки своих поступков. Актуализация нравственных представлений о хороших и 

плохих чертах характера. Развитие и поддержание позитивного самоотношения при обогащении представлений о себе. 

Формирование представлений о положительных и отрицательных чертах своего характера за счет получения обратной связи от 

другого. Формирование осознания собственных психологических особенностей. Развитие способности к рефлексии. 

 

Модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и поведения, коррекции недостатков регулятивных 

процессов 

Отработка поэлементного выполнения программы, вынесенной вовне. Отработка следования заданной программе, тренировка 

зрительно-моторных координаций. Отработка совместных действий по внешне представленной программе, тренировка зрительно-

моторной координации. Отработка интериоризации программы ориентирования в прямом ряду в таблице со случайным 

расположением чисел. Постепенная интериоризация программы следования по маршруту, тренировка зрительно-моторных 

координаций и произвольного внимания на цифровом материале. Тренировка работы по программе, упражнения зрительно-

моторных координаций, тренировка произвольного внимания, избирательности, переключения, контроля. Тренировка в 

составлении программы, работа по программе с учетом двух признаков (номер по порядку и цвет). Отработка действия по 

программе в усложненных ситуациях, упражнения на ориентацию в пространстве. Отработка навыка абстрагирования количества, 

закрепление соответствия числа и цифры, закрепление представления о числовом ряде, тренировка произвольного внимания. 



 

Отработка навыков следования программе, заданной вербально и самостоятельного действия по программе, заданной образцом. 

Отработка переключаемости и возможности длительного удержания внимания. Работа со зрительно-пространственными 

конфигурациями графических объектов на материале заданий по типу «сложная фигура». Тренировка способности следования 

программе на сложном материале, целостности зрительно-пространственного восприятия. Отработка действий по наглядной, но 

сложной для восприятия программе на превдоучебном цифро-буквенном материале. Контроль за умением действовать по 

наглядной программе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КОРРЕКЦИОННОМУ КУРСУ «ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 

(ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ)»  

 

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения: 

 формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного выполнения заданий; 

 формирование дифференцированной самооценки (постарался-не постарался, справился – не справился); 

 формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со взрослым); 

 формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя замеченные недочеты (у соседа, у себя); 

 формирование способности задерживать непосредственные импульсивные реакции, действовать в плане заданного, не 

отвлекаясь на посторонние раздражители;  

 способность правильно воспроизводить несложный графический образец;  

 способность относительно объективно оценивать достигнутый результат деятельности; 

 способность давать словесный отчет о проделанной работе; 



 

 формирование способности к переносу полученных навыков на реальную учебную деятельность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и формирования высших психических функций: 

 совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной деятельности; 

 улучшение качества понимания инструкции, возможность осуществлять последовательные действия на основе словесной 

инструкции; 

 способность ориентироваться в схеме тела, пространстве, используя графический план и на листе бумаги, понимать словесные 

обозначения пространства,  

 возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов, соотносить предметы с сенсорными эталонами, 

 возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

 способность концентрироваться на запоминаемом материале и удерживать в оперативной памяти более пяти единиц 

запоминаемого; 

 способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей объекта; 

 способность к установлению сходства и различий, простых закономерностей; 

 возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 

 возможность опредмечивания 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 и 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. 

В области развития коммуникативной сферы и способности к продуктивному взаимодействию с окружающими:  

 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 агрессивности по отношению к сверстникам и педагогам; 

 повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 

 

«Коррекционно-развивающие занятия: логопедические» 

для обучающихся с ТНР 1-2 классы 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа коррекционного курса «Логопедические занятия» разработана для обучающихся 1-2 классов с  ТНР. 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» является обязательной частью коррекционно-развивающей области учебного 

плана при реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР. Он обеспечивается логопедическим сопровождением и направлен на 



 

преодоление и/или ослабление речевых нарушений у обучающихся 1-2 классов, получающих образование в соответствии с АООП 

НОО для обучающихся с ТНР. 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития разработан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 г. №1598, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 

64101) (далее – ФГОС НОО ОВЗ), и с учётом федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования. (АООП НОО для обучающихся с ТНР).  

Общая характеристика курса «Логопедические занятия» 

Содержание курса «Логопедические занятия» определяется исходя из требований ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и 

направлено на коррекцию имеющихся недостатков в развитии ребенка, препятствующих освоению программы. Курс является 

обязательной частью АООП НОО для обучающихся с ТНР  и реализуется на протяжении всего периода обучения в начальной 

школе. 

Курс реализуется учителем-логопедом во внеурочной деятельности на индивидуальных и/или подгрупповых/групповых 

коррекционно-развивающих занятиях.  

Значительный разброс и неоднородность состояний при ТНР, обусловленные разной степенью выраженности парциальной 

недостаточности высших психических функций и различными вариантами сочетания сохранных и нарушенных функций и 

познавательных процессов, определяют необходимость дифференцированного подхода к обучающимся в процессе реализации 

курса.  

Цель и задачи курса 

Цель курса заключается в диагностике, коррекции и развитии всех сторон устной речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи, профилактике и коррекции нарушений письменной речи. 

Целевой ориентир курса «Логопедические занятия» предполагает развитие у обучающихся с ТНР не только речевых умений и 

навыков, но и навыков социальной (жизненной) компетенции. 

Задачи курса: 

коррекция и развитие звукопроизношения (постановка, автоматизация, дифференциация звуков речи);  

восполнение дефицитов в формировании фонематических процессов; 

пополнение, расширение и уточнение пассивного и активного словаря; 



 

коррекция нарушений/недостатков грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых высказываний, 

словоизменения и словообразования); 

формирование и развитие связной речи, диалогической и монологической форм речи; 

формирование и развитие коммуникативной функции речи; 

профилактика и коррекция нарушений чтения и письма; 

развитие зрительно-пространственных и пространственно-временных представлений; 

расширение представлений об окружающей действительности; 

обогащение речевого опыта, способствующего развитию познавательных процессов. 

Курс «Логопедические занятия» реализуется на протяжении всего уровня начального общего образования и позволяет 

последовательно и постепенно преодолевать/минимизировать имеющиеся у обучающихся с ТНР речевые нарушения, а также 

обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, развивать коммуникативные навыки. 

Особенности построения курса 

Особенностью построения курса «Логопедические занятия» является индивидуально-ориентированное логопедическое 

сопровождение с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, их индивидуальных особенностей и 

возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк). 

Содержание коррекционного курса включает в себя следующие модули: 

1. Развитие фонетико-фонематической стороны речи. 

2. Развитие лексико-грамматической стороны речи. 

3. Формирование связной речи. Основы коммуникации. 

Содержание коррекционного курса учителя-логопеда определяется в строгом соответствии с требованиями к результату 

изучения учебных предметов «Обучение грамоте», «Русский язык» и основывается на использовании учебного материала. 

Ориентировочная продолжительность логопедических занятий определяется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями и не должна превышать: 

• для группового занятия – 40 минут; 

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ТНР, обусловленные особыми образовательными потребностями и 

обеспечивающие осмысленное освоение содержании курса 

В логопедической работе с младшими школьниками с ТНР исключительно важно формировать положительную мотивацию к 



 

речевому взаимодействию, способность ориентироваться в заданиях, развивать навыки анализа и синтеза (на речевом материале), 

учить обдумывать и планировать предстоящую деятельность, следить за правильностью ее выполнения, рассказывать о 

проделанном и адекватно оценивать результат деятельности. 

На логопедических занятиях обучающиеся с ТНР выполняют различные устные и письменные задания, направленные на 

звуковой анализ слова, учатся различать звуки и буквы, соединять звуки и слоги в слова, выстраивать фразы, составлять связные 

высказывания, что способствует развитию устной и письменной речи.  

Обучающихся с ТНР необходимо максимально развернуто знакомить с новым материалом, используя при этом доступные 

алгоритмы, определяющие порядок выполнения действий. Например, могут применяться пошаговая памятка или знаково-

символическая карточка с этапами выполнения заданий. 

При изучении звуков и букв полезно задействовать различные анализаторы: слуховой, зрительный, кинестетический 

(написание букв в воздухе, принятие телесной позы, сходной с изучаемой буквой, написание букв на сыпучем материале (песке, 

манке и т. п.), поиск буквы в «зашумленном» изображении). 

На логопедических занятиях обучающиеся выкладывают графические схемы фишками и полосками; работают с разрезной 

азбукой, слоговыми таблицами, абаком и пр. 

Активно используются упражнения, способствующие стимулированию познавательной активности, развитию мыслительных 

операций на речевом материале (выделение четвертого лишнего, ребусы, анаграммы и др.), с учетом достигнутого уровня 

познавательной деятельности (при низком уровне задания предлагаются преимущественно на иллюстративном материале). 

Для автоматизации формируемого навыка, упрочения связей между языковыми единицами необходимо систематически 

повторять и закреплять пройденный материал, используя приемы актуализации имеющихся знаний (визуальную опору, памятку). 

Применяемый на занятиях словарный материал следует уточнять, пополнять, расширять путем соотнесения с предметами и 

явлениями окружающего мира при активном использовании интернет-ресурсов. Следует учить детей самостоятельно находить 

необходимую информацию, используя для этого разные источники (словарь, интернет, энциклопедию). 

При обучении звуко-буквенному анализу работа выстраивается пошагово, начиная с выделения звуков в слове, и лишь потом 

используется моделирование звукового состава слова (с последующим декодированием). 

Следует учить обучающихся с ТНР осознавать возникающие трудности и при их наличии обращаться за помощью. При 

необходимости следует облегчать техническую сторону выполнения письменных заданий (письмо в тетрадях с сетчатой 

разлиновкой, обозначение точками интервалов между буквами (слогами), обводка пунктирных изображений букв, слогов, слов, 

использование определенных обозначений. 

 



 

Место курса в учебном плане 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» является частью программы коррекционной работы и обязателен для 

изучения. В соответствии с учебным планом АООП НОО для обучающихся с ТНР на изучение курса отводится 3 часа в неделю.  

Данная рабочая программа рассчитана на 102 часа для обучающихся 1-2 классов (3 часа занятий в неделю, 34 учебные недели 

в году).  

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ»  

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» 

Отработка четкого произношения. Уточнение характеристик смешиваемых фонем, различение букв (по оптическому и 

кинетическому сходству). Дифференциация звуков на речевом материале с постепенным усложнением (в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и тексте). 

 

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи» 

Различение приставок и предлогов. Отработка слов с глухими и звонкими согласными в корне.  Слова с непроизносимым 

согласным звуком в корне (способы проверки). Работа со словарными словами. Число и род имен существительных. Отработка 

предложно-падежных конструкций, склонение имени существительного и имени прилагательного. Личные местоимения. 

Согласование глагола с именем существительным в числе,  роде, изменение глаголов по времени. 

 

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 

Работа с условно-графическими схемами предложений. Работа с деформированным предложением. Работа с текстом. 

Определение границ и количества предложений в тексте, количества слов в предложении. Работа на уровне предложения: 

составление / завершение предложений, дописывание подходящих слов (с использованием опорных слов), исключение лишних 

слов, редактирование и распространение предложений, нахождение главных членов предложения. Работа на уровне текста: 

озаглавливание, составление плана, нахождение лишних предложений в тексте, сочинение продолжения текста. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КОРРЕКЦИОННОМУ КУРСУ «ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ»  

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» 

самостоятельно обращать внимание на звуковую сторону речи; 



 

иметь представления о правильных артикуляционных укладах нарушенных звуков;  

различать правильное и неправильное звукопроизношение в речевом потоке; 

дифференцировать звуки и буквы: различать гласные (ударные и безударные) и согласные (звонкие и глухие звуки, твердые и 

мягкие звуки); 

 распознавать звуки по артикуляции, опознавать буквы и соотносить со звуками; 

обозначать мягкость согласных на письме; 

составлять графические схемы слов; 

выделять ударный и безударный слоги; 

уметь правильно произносить все автоматизированные звуки во всех ситуациях общения или минимизировать ошибки 

произношения; 

определять количество и последовательность звуков в слове; 

различать слова, отличающиеся одним или двумя звуками; 

правильно произносить и писать слова без специфических ошибок или минимизируя их (в рамках изученного программного 

материала начальных классов). 

 

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи»  

выделять и различать части слова: основу, корень, приставку, суффикс, окончание; 

образовывать изученные части речи при помощи суффиксов и приставок (по образцу); 

конструировать словосочетания и предложения из предложенных слов; 

различать грамматически правильные и неправильные словосочетания; 

уметь сравнивать и анализировать формы слова в словосочетании; 

оперировать в процессе общения активной лексикой, использовать изученные части речи; 

соблюдать на письме изученные орфографические правила, правильно произносить и писать слова без специфических 

ошибок или минимизируя их (в рамках изученного программного материала 1–2 классов). 

 

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 

участвовать в простых диалогах; 

обращаться за помощью при затруднениях, формулировать просьбу; 

выражать словами свои намерения, пожелания, опасения и пр.; 

соотносить предложение с графической схемой; 



 

конструировать простые и сложные предложения с однородными членами, с союзами и, а, но (с опорой на образец и схему); 

устанавливать в сложных предложениях причинно-следственные связи; 

дифференцировать понятия: словосочетание — предложение — текст; 

согласовывать слова в предложении, выделять границы предложения на письме; 

определять главную мысль текста; 

озаглавливать текст; 

 пересказывать и составлять тексты различного типа с вежливыми словами приветствия, прощания, просьбы, благодарности, 

используемыми при извинении или отказе; 

устанавливать связь между частями текста; 

составлять план текста; 

различать особенности текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения, смешанного текста; 

писать изложение короткого текста по плану; 

составлять сочинения по картинке, по серии сюжетных картинок, на заданную тему с предварительной подготовкой (с 

помощью педагога). 

«Коррекционно-развивающие занятия: логопедические» 

для обучающихся с ТНР 3-4 классы 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа коррекционного курса «Логопедические занятия» разработана для обучающихся 3-4 классов с  ТНР. 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» является обязательной частью коррекционно-развивающей области учебного 

плана при реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР. Он обеспечивается логопедическим сопровождением и направлен на 

преодоление и/или ослабление речевых нарушений у обучающихся 3-4 классов, получающих образование в соответствии с АООП 

НОО для обучающихся с ТНР. 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития разработан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 г. №1598, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 

64101) (далее – ФГОС НОО ОВЗ), и с учётом федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования. (АООП НОО для обучающихся с ТНР).  



 

Общая характеристика курса «Логопедические занятия» 

Содержание курса «Логопедические занятия» определяется исходя из требований ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и 

направлено на коррекцию имеющихся недостатков в развитии ребенка, препятствующих освоению программы. Курс является 

обязательной частью АООП НОО для обучающихся с ТНР  и реализуется на протяжении всего периода обучения в начальной 

школе. 

Курс реализуется учителем-логопедом во внеурочной деятельности на индивидуальных и/или подгрупповых/групповых 

коррекционно-развивающих занятиях.  

Значительный разброс и неоднородность состояний при ТНР, обусловленные разной степенью выраженности парциальной 

недостаточности высших психических функций и различными вариантами сочетания сохранных и нарушенных функций и 

познавательных процессов, определяют необходимость дифференцированного подхода к обучающимся в процессе реализации 

курса.  

Цель и задачи курса 

Цель курса заключается в диагностике, коррекции и развитии всех сторон устной речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи, профилактике и коррекции нарушений письменной речи. 

Целевой ориентир курса «Логопедические занятия» предполагает развитие у обучающихся с ТНР не только речевых умений и 

навыков, но и навыков социальной (жизненной) компетенции. 

Задачи курса: 

коррекция и развитие звукопроизношения (постановка, автоматизация, дифференциация звуков речи);  

восполнение дефицитов в формировании фонематических процессов; 

пополнение, расширение и уточнение пассивного и активного словаря; 

коррекция нарушений/недостатков грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых высказываний, 

словоизменения и словообразования); 

формирование и развитие связной речи, диалогической и монологической форм речи; 

формирование и развитие коммуникативной функции речи; 

профилактика и коррекция нарушений чтения и письма; 

развитие зрительно-пространственных и пространственно-временных представлений; 

расширение представлений об окружающей действительности; 

обогащение речевого опыта, способствующего развитию познавательных процессов. 

Курс «Логопедические занятия» реализуется на протяжении всего уровня начального общего образования и позволяет 



 

последовательно и постепенно преодолевать/минимизировать имеющиеся у обучающихся с ТНР речевые нарушения, а также 

обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, развивать коммуникативные навыки. 

Особенности построения курса 

Особенностью построения курса «Логопедические занятия» является индивидуально-ориентированное логопедическое 

сопровождение с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, их индивидуальных особенностей и 

возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк). 

Содержание коррекционного курса включает в себя следующие модули: 

1. Развитие фонетико-фонематической стороны речи. 

2. Развитие лексико-грамматической стороны речи. 

3. Формирование связной речи. Основы коммуникации. 

Содержание коррекционного курса учителя-логопеда определяется в строгом соответствии с требованиями к результату 

изучения учебных предметов «Обучение грамоте», «Русский язык» и основывается на использовании учебного материала. 

Ориентировочная продолжительность логопедических занятий определяется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями и не должна превышать: 

• для группового занятия – 40 минут; 

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ТНР, обусловленные особыми образовательными потребностями и 

обеспечивающие осмысленное освоение содержании курса 

В логопедической работе с младшими школьниками с ТНР исключительно важно формировать положительную мотивацию к 

речевому взаимодействию, способность ориентироваться в заданиях, развивать навыки анализа и синтеза (на речевом материале), 

учить обдумывать и планировать предстоящую деятельность, следить за правильностью ее выполнения, рассказывать о 

проделанном и адекватно оценивать результат деятельности. 

На логопедических занятиях обучающиеся с ТНР выполняют различные устные и письменные задания, направленные на 

звуковой анализ слова, учатся различать звуки и буквы, соединять звуки и слоги в слова, выстраивать фразы, составлять связные 

высказывания, что способствует развитию устной и письменной речи.  

Обучающихся с ТНР необходимо максимально развернуто знакомить с новым материалом, используя при этом доступные 

алгоритмы, определяющие порядок выполнения действий. Например, могут применяться пошаговая памятка или знаково-

символическая карточка с этапами выполнения заданий. 



 

При изучении звуков и букв полезно задействовать различные анализаторы: слуховой, зрительный, кинестетический 

(написание букв в воздухе, принятие телесной позы, сходной с изучаемой буквой, написание букв на сыпучем материале (песке, 

манке и т. п.), поиск буквы в «зашумленном» изображении). 

На логопедических занятиях обучающиеся выкладывают графические схемы фишками и полосками; работают с разрезной 

азбукой, слоговыми таблицами, абаком и пр. 

Активно используются упражнения, способствующие стимулированию познавательной активности, развитию мыслительных 

операций на речевом материале (выделение четвертого лишнего, ребусы, анаграммы и др.), с учетом достигнутого уровня 

познавательной деятельности (при низком уровне задания предлагаются преимущественно на иллюстративном материале). 

Для автоматизации формируемого навыка, упрочения связей между языковыми единицами необходимо систематически 

повторять и закреплять пройденный материал, используя приемы актуализации имеющихся знаний (визуальную опору, памятку). 

Применяемый на занятиях словарный материал следует уточнять, пополнять, расширять путем соотнесения с предметами и 

явлениями окружающего мира при активном использовании интернет-ресурсов. Следует учить детей самостоятельно находить 

необходимую информацию, используя для этого разные источники (словарь, интернет, энциклопедию). 

При обучении звуко-буквенному анализу работа выстраивается пошагово, начиная с выделения звуков в слове, и лишь потом 

используется моделирование звукового состава слова (с последующим декодированием). 

Следует учить обучающихся с ТНР осознавать возникающие трудности и при их наличии обращаться за помощью. При 

необходимости следует облегчать техническую сторону выполнения письменных заданий (письмо в тетрадях с сетчатой 

разлиновкой, обозначение точками интервалов между буквами (слогами), обводка пунктирных изображений букв, слогов, слов, 

использование определенных обозначений. 

 

Место курса в учебном плане 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» является частью программы коррекционной работы и обязателен для 

изучения. В соответствии с учебным планом АООП НОО для обучающихся с ТНР на изучение курса отводится 3 часа в неделю.  

Данная рабочая программа рассчитана на 102 часа для обучающихся 3-4 классов (3 часа занятий в неделю, 34 учебные недели 

в году).  

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ»  

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» 



 

Отработка четкого произношения. Уточнение характеристик смешиваемых фонем, различение букв (по оптическому и 

кинетическому сходству). Дифференциация звуков на речевом материале с постепенным усложнением (в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и тексте). 

 

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи» 

Различение приставок и предлогов. Отработка слов с глухими и звонкими согласными в корне.  Слова с непроизносимым 

согласным звуком в корне (способы проверки). Работа со словарными словами. Число и род имен существительных. Отработка 

предложно-падежных конструкций, склонение имени существительного и имени прилагательного. Личные местоимения. 

Согласование глагола с именем существительным в числе,  роде, изменение глаголов по времени. 

 

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 

Работа с условно-графическими схемами предложений. Работа с деформированным предложением. Работа с текстом. 

Определение границ и количества предложений в тексте, количества слов в предложении. Работа на уровне предложения: 

составление / завершение предложений, дописывание подходящих слов (с использованием опорных слов), исключение лишних 

слов, редактирование и распространение предложений, нахождение главных членов предложения. Работа на уровне текста: 

озаглавливание, составление плана, нахождение лишних предложений в тексте, сочинение продолжения текста. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КОРРЕКЦИОННОМУ КУРСУ «ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ»  

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» 

самостоятельно обращать внимание на звуковую сторону речи; 

иметь представления о правильных артикуляционных укладах нарушенных звуков;  

различать правильное и неправильное звукопроизношение в речевом потоке; 

дифференцировать звуки и буквы: различать гласные (ударные и безударные) и согласные (звонкие и глухие звуки, твердые и 

мягкие звуки); 

 распознавать звуки по артикуляции, опознавать буквы и соотносить со звуками; 

обозначать мягкость согласных на письме; 

составлять графические схемы слов; 

выделять ударный и безударный слоги; 

уметь правильно произносить все автоматизированные звуки во всех ситуациях общения или минимизировать ошибки 



 

произношения; 

определять количество и последовательность звуков в слове; 

различать слова, отличающиеся одним или двумя звуками; 

правильно произносить и писать слова без специфических ошибок или минимизируя их (в рамках изученного программного 

материала начальных классов). 

 

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи»  

выделять и различать части слова: основу, корень, приставку, суффикс, окончание; 

образовывать изученные части речи при помощи суффиксов и приставок (по образцу); 

конструировать словосочетания и предложения из предложенных слов; 

различать грамматически правильные и неправильные словосочетания; 

уметь сравнивать и анализировать формы слова в словосочетании; 

оперировать в процессе общения активной лексикой, использовать изученные части речи; 

соблюдать на письме изученные орфографические правила, правильно произносить и писать слова без специфических 

ошибок или минимизируя их (в рамках изученного программного материала 1–2 классов). 

 

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 

участвовать в простых диалогах; 

обращаться за помощью при затруднениях, формулировать просьбу; 

выражать словами свои намерения, пожелания, опасения и пр.; 

соотносить предложение с графической схемой; 

конструировать простые и сложные предложения с однородными членами, с союзами и, а, но (с опорой на образец и схему); 

устанавливать в сложных предложениях причинно-следственные связи; 

дифференцировать понятия: словосочетание — предложение — текст; 

согласовывать слова в предложении, выделять границы предложения на письме; 

определять главную мысль текста; 

озаглавливать текст; 

 пересказывать и составлять тексты различного типа с вежливыми словами приветствия, прощания, просьбы, благодарности, 

используемыми при извинении или отказе; 

устанавливать связь между частями текста; 



 

составлять план текста; 

различать особенности текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения, смешанного текста; 

писать изложение короткого текста по плану; 

составлять сочинения по картинке, по серии сюжетных картинок, на заданную тему с предварительной подготовкой (с 

помощью педагога). 

 

 

2.3Программа формирования универсальных учебных действий 

В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных (обобщённых) учебных действий (далее ‒ УУД) 

имеет следующую структуру:  

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; характеристика 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.  

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется через установление связи и 

взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных 

результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем:  

предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой становления УУД; развивающиеся УУД 

обеспечивают протекание учебного процесса как активной инициативной поисково- 

исследовательской деятельности на основе применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического 

мышления, связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); под влиянием УУД складывается новый стиль 

познавательной деятельности: универсальность как качественная  



 

характеристика любого учебного действия и составляющих его операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные 

способы действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; построение 

учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, 

создающего риски, которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию 

предметного содержания в условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов, сюжетов, процессов.  

Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности обучающихся, 

и включают:  

методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения  

реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и другие); базовые логические и 

базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация,  

сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, мини-исследования и другие);  

работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических (таблицы, диаграммы,  

инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране).  

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности обучающегося к самообразованию и 

саморазвитию.  

.Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности обучающегося к информационному 

взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного общества разного 



 

возраста, представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения 

реальной действительности, и даже с самим собой.  

Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую образовательную среду класса, образовательной 

организации.   

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих:  

смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую деятельность с ними; успешное 

участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил 

учебного диалога), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия;  

успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельноесоздание текстов разного типа – описания,  

рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового 

назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); результативное взаимодействие с участниками 

совместной деятельности (высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, 

уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия.  

Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств 

обучающегося (на уровне начального общего образования их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне).   

Выделяются шесть групп операций: принимать и 

удерживать учебную задачу; планировать её решение; 

контролировать полученный результат деятельности; 



 

контролировать процесс деятельности, его соответствие 

выбранному способу; предвидеть (прогнозировать) 

трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи; корректировать при необходимости процесс 

деятельности.  

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие способность обучающегося к волевым усилиям 

в процессе коллективной и (или) совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 

конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.  

В рабочих программах учебных предметов требования и планируемые результаты совместной деятельности выделены в 

специальный раздел, что позволяет учителю осознать, что способность к результативной совместной деятельности строится на двух 

феноменах, участие которых обеспечивает её успешность:   

знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить компромиссные 

решения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; волевые 

регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и других в результат  

общего труда и другие).  

Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие методические позиции.  

Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения УУД и устанавливает те 

содержательные линии, которые в особой мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по 

каждому учебному предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения определённого 



 

познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального действия. Соответствующий вклад в формирование УУД 

можно выделить в содержании каждого учебного предмета.   

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных предметов для формирования 

качества универсальности на данном предметном содержании.   

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический работник предлагает задания, требующие 

применения учебного действия или операций на разном предметном содержании.   

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его независимо от предметного содержания. У 

обучающегося начинает формироваться обобщённое видение учебного действия, он может  

охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать – значит…», «сравнение – это…», 

«контролировать – значит…» и другие.   

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство 

учебного действия сформировалась.  

Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение универсальных 

действий: поисковая, в том числе с использованием электронных образовательных и информационных ресурсов Интернета, 

исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов, 

что позволяет отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором главным методом обучения является 

образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае задача обучающегося – запомнить образец и каждый раз 

вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения учебных предметов универсальные действия, требующие 

мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 



 

востребованными, так как использование готового образца опирается только на восприятие и память.   

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обучающегося к диалогу, обсуждению проблем, 

разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с 

использованием информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, 

бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.  

Для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действительности на уроках окружающего мира 

организуются наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного 

(виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, которую 

невозможно предоставить обучающемуся в условиях образовательной организации (объекты природы, художественные 

визуализации, технологические процессы и другие).   

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая 

деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность 

высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом 

предметном содержании.   

Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем учебным предметам, то  

универсальность учебного действия формируется успешно и быстро.  

Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный состав учебного действия.  

Цель таких заданий – создание алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия.   

На первых этапах указанная работа организуется коллективно, выстраиваются пошаговые операции, постепенно 

обучающиеся учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования 



 

алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; 

постепенный переход на новый уровень – построение способа действий на любом предметном содержании и с подключением 

внутренней речи.   

При этом изменяется и процесс контроля:  

от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным аналитическим оценкам;  выполняющий 

задание осваивает два вида контроля – результата и процесса деятельности;   

развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть возможные трудности и ошибки. 

При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей 

методической поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок.  

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности развивает способность обучающихся 

работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях.   

Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); 

определение их сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения 

мотивации обучения обучающемуся предлагается новый вид деятельности (возможный только в условиях экранного представления 

объектов, явлений) – выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, 

явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими.  

Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных 

свойств с целью их дифференциации на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных 

(существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) 



 

признаку. Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей объектов) большее их количество в отличие 

от реальных условий, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных 

свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация 

деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы.  

Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их 

общих признаков; анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков 

(свойств); игнорирование индивидуальных и (или) особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка 

общего главного существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся предлагается (в условиях экранного 

представления моделей объектов) большее их количество в отличие от реальных условий, для сравнения предметов (объектов, 

явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 

рассмотрения учителем итогов работы.  

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых способов действий на различном 

предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах, то есть возможность 

обобщённой характеристики сущности универсального действия.  

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования. Полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-

оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу педагогического 

работника входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности.   

В рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных достижений обучения представлено в разделе 

«Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный 



 

вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения на уровне начального общего образования. В 1 и 2 классах 

определён пропедевтический уровень овладения УУД, и только к концу второго года обучения появляются признаки 

универсальности.  

В рабочих программах учебных предметов содержание УУД представлено также в разделе «Планируемые результаты 

обучения». Познавательные УУД включают перечень базовых логических действий; базовых исследовательских действий; работу с 

информацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со 

смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, 

рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. 

Отдельный раздел «Совместная деятельность» интегрирует коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для 

успешной совместной деятельности.   

  

2.2.1. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным компонентом адаптированной основной образовательной 

программы образовательной организации. Программа коррекционной работы разрабатывается для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи и соответствует требованиям, предъявляемым в ФОП НОО. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ТНР определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов - индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 Программа коррекционной работы вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ТНР, 

региональной специфики и возможностей образовательной организации. 



 

Программа коррекционной работы уровня начального общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 

образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не являются едиными и 

постоянными, проявляются в разной степени у обучающихся с ТНР. 

Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации. 

Структура программы коррекционной работы включает инвариантные коррекционно-развивающие курсы "Индивидуальные и 

подгрупповые логопедические занятия", "Развитие речи", "Логоритмика", "Произношение" и возможность проведения 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий, направленных на коррекцию первичных и вторичных дефектов. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на период получения начального общего образования и включает следующие 

разделы: целевой, содержательный, организационный. 

Цели и задачи построения программы коррекционной работы. 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы психолого-педагогической и социальной 

помощи обучающимся с ТНР для успешного освоения адаптированной основной образовательной программы на основе 

компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности обучающегося. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррекционной работы (диагностическое, 

коррекционно-развивающее,  консультативное,  информационно-просветительское).  При  составлении  программы коррекционной 

работы выделяются следующие задачи: определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы начального общего образования; 

определение оптимальных специальных условий для получения начального общего образования обучающимися с ТНР, для 

развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей; 

разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных программ для обучающихся с ТНР, 

методов и приемов обучения, специального дидактического материала; 

реализация комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ТНР (в соответствии с рекомендациями 

ПМПК, ППк, ИПРА); 

реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ТНР; 



 

обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с обучающимися с ТНР; 

осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся с ТНР. 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, последовательности, наглядности) возможно 

адаптировать с учетом категорий обучающихся. 

Содержательный раздел программы коррекционной работы включает перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с ТНР АООП НОО. Направления   коррекционной   

работы:   диагностическое,   коррекционно-развивающее,   консультативное, информационно-просветительское, которые 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и 

внеурочной, внеучебной), а также реализуются путем создания речевого режима. 

Механизмы реализации программы. 

.Для реализации требований к программе коррекционной работы может быть создана рабочая группа, в которую наряду с 

основными педагогическими работниками целесообразно включить следующих специалистов, в зависимости от особенностей и 

динамики проявления нарушения, в том числе, на временной основе: педагога-психолога, учителя логопеда, других специалистов 

психолого-педагогического сопровождения. 

Для реализации программы коррекционной работы в образовательной организации может быть создана служба комплексного 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ТНР. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР обеспечивается специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются локальными нормативными актами 

конкретной образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Взаимодействие специалистов при участии педагогических работников образовательной организации, представителей 

администрации и родителей (законных представителей) является одним из ключевых условий комплексного сопровождения и 

поддержки обучающихся. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность работы с учетом 

вариативно-деятельностной тактики педагогических работников, специалистов в области коррекционной педагогики, других 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, других организаций, реализующийся в единстве 



 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

 Одним из условий успешной образовательно-коррекционной работы с обучающимися, имеющими тяжелые нарушения речи, 

является создание благоприятной речевой среды, что обеспечивается организацией и соблюдением единого речевого режима. 

Это предполагает создание индивидуализированной коррекционно-развивающей коммуникативно ориентированной среды в стенах 

образовательного учреждения и, по возможности, вне его. 

Речевой режим обеспечивается: образцовой речью окружающих (педагогических работников, администрации, 

сотрудников образовательной организации); созданием условий для речевого общения обучающихся с 

окружающими, целенаправленной организацией коммуникативных ситуаций; стимуляцией речевой активности 

обучающихся и активизацией их речевых возможностей; координацией речеязыкового материала, отрабатываемого в учебной и 

внеучебной работе (словарь, грамматические конструкции, модели текстов), в том числе при проведении режимных и 

организационных моментов; соблюдением единой системы требований к речи и речевому поведению обучающихся, постоянным 

доброжелательным и тактичным вниманием к качеству речи. 

Индивидуализация речевого режима предполагает: осведомленность педагогических работников о речевых возможностях 

обучающегося, их готовность к оказанию необходимой помощи (дать необходимый речевой образец, подсказать необходимые 

речевые действия); индивидуализацию выполняемых обучающимся вербализованных заданий в соответствии со структурой 

нарушения речи, степенью его проявления, а также изученным программным материалом; 

 проведение специальной работы при подготовке к устным публичным выступлениям, включающей отработку текстов в смысловом 

и произносительном планах, а также формирование мотивации к публичной речи с учетом личностных особенностей 

обучающегося. 

Для полноценного соблюдения речевого режима важно обеспечить полноценное взаимодействие учителей- логопедов, 

педагогических работников, работающих с обучающимся, а также поддерживать заинтересованность родителей (законных 

представителей) в создании благоприятной речевой среды дома. 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах деятельности образовательной организации: в 

учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной деятельности при освоении содержания основной 

образовательной программы. 



 

На каждом уроке педагогический работник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного 

материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР. 

Освоение учебного материала этими обучающимися осуществляется с помощью специальных методов и приемов. При наличии 

нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно проведение уроков специалистами с обучающимися со 

сходными нарушениями из разных классов параллели по специальным предметам (разделам), в частности, по "Развитию речи" 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в группах на параллели, в группах на 

уровне образования по специальным предметам. 

Программа коррекционной работы включает реализацию коррекционно-развивающего курса "Индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия" и предусматривает возможность проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог, инструкторы адаптивной или лечебной физической культуры (далее - ЛФК) и 

другие педагогические работники, реализующие АООП НОО) по индивидуально ориентированным или групповым коррекционным 

программам при наличии заключения ПМПК о необходимости их организации. 

Дополнительные коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной или подгрупповой форме. 

Необходимость проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий также может возникнуть в следующих случаях: 

необходимость дополнительно психолого-педагогического сопровождения после длительной болезни или медицинской 

реабилитации, низкая динамика формирования речеязыковых и коммуникативных компетенций или их распад, обусловленные 

наличием органической патологии, зачисление обучающегося с ТНР в течение учебного года, недостаточная активность 

когнитивно-познавательной деятельности, и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе, 

индивидуально ориентированной коррекционноразвивающей помощи. 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним из основных механизмов реализации 

программы коррекционной работы на уровне начального общего образования. 

Во внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адаптированным программам дополнительного образования 

разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, логоритмика), опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие обучающихся с ТНР. 

Для развития потенциала обучающихся с ТНР специалистами и педагогическими работниками с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы. 



 

2.2.2 Рабочая программа воспитания АООП НОО для обучающихся с ОВЗ 

Пояснительная записка 

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 образовательной организации. 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 предназначена для 

планирования и организации системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных 

органов управления образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 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; историческое 

просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за исключением целевого раздела, может 

изменяться в соответствии с особенностями образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 

обучающихся с ОВЗ 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 образовательной организации. 

Целевой раздел. Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники образовательной 

организации, обучающиеся с ОВЗ, их родители (законные представители), представители иных организаций, участвующие в 

реализации образовательного процесса. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 



 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся с 

ОВЗ. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины. 

Цель и задачи воспитания обучающихся с ОВЗ. 

Цели воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации: 

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 образовательной организации: усвоение ими знаний норм, духовнонравственных 

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 и 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 образовательной организации планируется и осуществляется на основе аксиологического, 



 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностноориентированного подходов и с учётом 

принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности. 

Направления воспитания. 

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 учётом 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 учётом 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: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - России, её 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. 

1. Духовно-нравственное воспитание. 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учётом национальной, религиозной 

принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство каждого человека. 

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. 

2. 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.



 

2. 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 учётом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и поведенческие 

особенности с учётом возраста. 

3. Трудовое воспитание. 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

4. 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. 

1. Ценности научного познания. 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в познании, интерес и уважение к 

научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, 

связи живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной 

областях знания. 

Содержательный раздел. 

Уклад образовательной организации. 



 

В данном разделе раскрываются основные особенности уклада образовательной организации. 

Уклад задаёт порядок жизни образовательной организации и аккумулирует ключевые характеристики, определяющие особенности 

воспитательного процесса. Уклад образовательной организации удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 

взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства 

воспитания, отражающие самобытный облик образовательной организации и её репутацию в окружающем образовательном 

пространстве, социуме. 

Основные характеристики (целесообразно учитывать в описании): 

основные вехи истории образовательной организации, выдающиеся события, деятели в её истории; "миссия" образовательной 

организации в самосознании её педагогического коллектива; 

наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в образовательной организации, составляющие основу 

воспитательной системы; 

традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета в образовательной организации; 

социальные партнёры образовательной организации, их роль, возможности в развитии, совершенствовании условий воспитания, 

воспитательной деятельности; 

значимые для воспитания проекты и программы, в которых образовательная организация уже участвует или планирует участвовать 

(федеральные, региональные, муниципальные, международные, сетевые и другие), включённые в систему воспитательной 

деятельности; 

реализуемые инновационные, перспективные воспитательные практики, определяющие "уникальность" образовательной 

организации; результаты их реализации, трансляции в системе образования; 

наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению эффективных результатов  воспитательной 

деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или недостаточно выраженные в массовой практике. 

Дополнительные характеристики (могут учитываться в описании): 

особенности местоположения и социокультурного окружения образовательной организации, историко-культурная, этнокультурная, 

конфессиональная специфика населения местности, включённость в историко-культурный контекст территории; 

контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, этнокультурные, конфессиональные и иные особенности, состав 

(стабильный или нет), наличие и состав обучающихся с особыми образовательными потребностями, с ОВЗ, находящихся в трудной 



 

жизненной ситуации и другое; 

 

организационно-правовая форма образовательной организации, наличие разных уровней общего образования, направленность 

образовательных программ, в том числе наличие образовательных программ с углублённым изучением учебных предметов; 

режим деятельности образовательной организации, в том числе характеристики по решению участников образовательных 

отношений (форма обучающихся, организация питания); 

наличие вариативных учебных курсов, практик гражданской, духовно-нравственной, социокультурной, экологической и другой 

воспитательной направленности, в том числе включённых в учебные планы по решению участников образовательных отношений, 

авторских курсов, программ воспитательной направленности, самостоятельно разработанных и реализуемых педагогическими 

работниками образовательной организации. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в данном разделе планируются и представляются по модулям. Модули 

являются частью рабочей программы воспитания, в которых описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в 

учебном году в рамках определённого направления деятельности в образовательной организации. Каждый из модулей обладает 

воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная 

деятельность, взаимодействие с родителями (законными представителями) и другое). 

Последовательность описания модулей является ориентировочной, в рабочей программе воспитания образовательной организации 

их можно расположить в последовательности, соответствующей значимости в воспитательной деятельности образовательной 

организации по самооценке педагогического коллектива: 

1. 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; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, 

их учёт 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. 

1. 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 



 

исторического просвещения, патриотической, гражданско- патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-

культурной направленности; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов России, основам 

духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому краеведению; 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности; курсы, занятия экологической, 

природоохранной направленности;  

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; курсы, занятия туристско-краеведческой 

направленности; курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

1. Классное руководство. 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педагогической деятельности, направленной, в 

первую очередь, на решение задач воспитания и социализации обучающихся, может предусматривать (указываются конкретные 

позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

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 путём наблюдения за их поведением, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями (законными представителями), учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 



 

педагогическими работниками, успеваемость), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через 

частные беседы, индивидуально и вместе с их родителями (законными представителями), 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 с ОВЗ; 

проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции воспитательных влияний педагогических 

работников 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; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей (законных представителей) об успехах 

и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям (законным представителям) 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, образовательной организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и образовательной организации; проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других. 

1. Основные школьные дела. 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может предусматривать (указываются конкретные позиции, 

имеющиеся в образовательной организации или запланированные): общешкольные праздники, ежегодные творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные) 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 педагогических работников 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 партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и другой направленности; 

проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, 

представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей поселения; 

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел 

гражданской, патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другое 

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), 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. 

1. Внешкольные мероприятия. 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может предусматривать (указываются конкретные позиции, 

имеющиеся в образовательной организации или запланированные): общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнёрами образовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогическими работниками по 

изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

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) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты и другие, 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 другого; 

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. 

1. Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может предусматривать совместную деятельность 

педагогических работников, обучающихся, других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

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, учёного, героя, защитника Отечества и других) 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, 

фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогических работников и обучающихся и другое; 

разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся), 

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 

(законные представители), педагогические работники могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения 

другие; 

деятельность классных руководителей и других педагогических работников вместе с обучающимися с ОВЗ, их родителями 

(законными представителями) по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров (событийный дизайн); 

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и другое), 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. 

1. Взаимодействие с родителями (законными представителями). 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

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 педагогических работников, условий обучения и воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей (законных представителей), на которых они могут 

получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, обмениваться опытом; 

участие родителей (законных представителей) в ППк в случаях, предусмотренных нормативными документами о ППк в 

образовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); привлечение 

родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и общешкольных мероприятий; при наличии среди 

обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), приёмных детей целевое 

взаимодействие с их законными представителями. 

2. Самоуправление. 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной организации может предусматривать  

(указываются  конкретные  позиции,  имеющиеся  в  образовательной  организации  или запланированные): организацию и 

деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся или другое), избранных обучающимися; 

представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе управления образовательной 

организацией; 



 

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в образовательной организации. 

1. Профилактика и безопасность. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и 

комфортной среды в образовательной организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

образовательной организации или запланированные): 

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 другое); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами педагогического коллектива и с 

привлечением специалистов из других организаций; 

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 педагогическими работниками, родителями 

(законными представителями), социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой 

среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и 

антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне); 

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 другое); 



 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, расширения, влияния в образовательной 

организации групп обучающихся, оставивших обучение, с агрессивным поведением и другое; профилактику расширения групп, 

семей обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 

социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

1. Социальное партнёрство. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может предусматривать (указываются конкретные позиции, 

имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении 

отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и другие); 

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной 

направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с представителями организаций-

партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни образовательной организации, муниципального образования, 

региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогическими работниками с организациями-

партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

2. Профориентация. 

 Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной организации может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 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 среднего профессионального образования, 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 педагогическими работниками 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. 

Организационный раздел. Кадровое обеспечение. 

Для реализации АООП НОО ТНР (вариант 5.2) ГБОУ ООШ №21 г. Новокуйбышевска укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

▪ укомплектованность ГБОУ ООШ №21 г. Новокуйбышевска педагогическими, руководящими и иными работниками; 

▪ уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующих в реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и создании условий для её разработки и 

реализации; 

▪ непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, 



 

реализующей образовательную программу начального общего образования. 

Укомплектованность ГБОУ ООШ №21 г. Новокуйбышевска педагогическими, руководящими и иными работниками 

характеризуется замещением 100 % вакансий, имеющихся в соответствии с утверждённым штатным расписанием Уровень 

квалификации педагогических, участвующих в реализации АООП НОО ТНР (вариант 5.2) и создании условий для её разработки и 

реализации, характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям 

работника. 

Педагог-психолог Пинюгина О.Ю.  

Учитель-логопед Крылова Л.А. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с 

учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации, служат квалификационные характеристики, указанные в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

обобщённые трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических работников ГБОУ ООШ №21 г. Новокуйбышевска, участвующих в реализации АООП НОО 

ТНР (вариант 5.2) и создании условий для её разработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации — 

квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) 

проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 

с учётом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в 

пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

ГБОУ ООШ №21 г. Новокуйбышевска. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. Основным условием формирования и 

наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала ГБОУ ООШ №21 г. Новокуйбышевска является обеспечение 



 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников , участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не 

реже 1 раза в 3 года. 

В ходе реализации АООП НОО ТНР (вариант 5.2) предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: обучающихся с 

инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и 

другие), одарённых, с отклоняющимся поведением, - создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной социальной адаптации и 

интеграции в образовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех участников образовательных 

отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями и 

их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм 

работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 



 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу образовательной организации, качеству воспитывающей среды, 

символике образовательной организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 

этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних 

организаций, их статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее действие системы 

поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности (формы могут быть 

изменены, их состав расширен): индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио заключается в фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может включать 

артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и другого, участвовавших в конкурсах). Кроме индивидуального портфолио возможно 

ведение портфолио класса. 

Рейтинги обучающихся заключаются в размещении имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп обучающихся, 



 

классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может заключаться в материальной поддержке 

проведения в образовательной организации 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. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том числе из социальных партнёров, их статус, 

акции, деятельность должны соответствовать укладу образовательной организации, цели, задачам, традициям воспитания, 

согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в 

образовательной организации. 

Анализ воспитательного процесса. 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными 

результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными 

соответствующими ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной работы. 

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, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогическими работниками, 

обучающимися и родителями (законными представителями); 

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 партнёрами); 



 

распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует на понимание того, что 

личностное развитие является результатом как организованного социального воспитания, в котором образовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные направления можно уточнять, корректировать, исходя из 

особенностей уклада, традиций, ресурсов образовательной организации, контингента обучающихся и другого): 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся в каждом 

классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной работе (советником директора 

по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом при наличии) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение. Внимание педагогического работника сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-

психологом, социальным педагогом при наличии), классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, совета обучающимся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на 

заседании методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на 

вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): реализации 

воспитательного потенциала урочной деятельности; организуемой внеурочной деятельности обучающихся; деятельности классных 



 

руководителей и их классов; проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; внешкольных мероприятий; 

создания и поддержки предметно-пространственной среды; взаимодействия с родительским сообществом; деятельности 

ученического самоуправления; деятельности по профилактике и безопасности; реализации потенциала социального партнёрства; 

деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по воспитательной работе (совместно с 

советником директора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в образовательной организации. 

2.2 Организационный раздел АООП НОО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) 

2.2.1. Учебный план 

Учебный план начального общего образования обучающихся с ТНР является нормативным документом, определяющим структуру 

и содержание учебно-воспитательного процесса, реализует обязательную и доступную нагрузку в рамках недельного количества 

часов в каждом классе. 

Учебный план должен соответствовать законодательству Российской Федерации в области образования, 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. 

Учебным планом определён перечень предметной, коррекционно-развивающей областей и внеурочной деятельности, объём 

учебного времени, максимальный объём учебной нагрузки обучающихся на уровне начального общего образования. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования обучающихся с ТНР: формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 



 

готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; профилактика и коррекция речеязыковых 

расстройств; формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР. 

Обязательная часть учебного плана включает предметные области, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, содержит перечень учебных предметов, 

предусмотренных действующим ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения. 

Учитывая возможное негативное влияние языковой интерференции для обучающихся с ТНР I отделения, обязательной частью 

учебного плана не предусматриваются часы на изучение учебного предмета "Иностранный язык". Обучение иностранному языку 

возможно на факультативных занятиях с обучающимися, речевые и психические возможности которых позволяют овладеть 

основами данного предмета. Изучение иностранного языка должно обеспечить подготовку обучающихся для продолжения 

образования на следующем уровне, развитие учебных и специальных умений, а также приобретение социокультурной 

осведомленности в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Для изучения 

иностранного языка возможно использовать и часы внеурочной деятельности. 

В учебный план 4 класса включен учебный предмет "Основы религиозных культур и светской этики", 1 час в неделю (всего 34 

часа). Целью данного учебного предмета является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций народов России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики", осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей (законных представителей). На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне 

зависимости от количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп из обучающихся нескольких 

классов или формирование учебных групп из обучающихся нескольких образовательных организаций в рамках сетевого 

взаимодействия. 

Вариативная часть учебного плана формируется участниками образовательных отношений и включает часы, отводимые на 

внеурочную деятельность и коррекционно-развивающую область. 



 

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности и включает следующие 

коррекционные курсы: "Логопедическая ритмика", "Развитие речи", "Произношение". В структуру коррекционноразвивающей 

области включаются индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия по коррекции речевых нарушений, развитию речи, 

когнитивных, коммуникативных и творческих способностей обучающихся. Индивидуальные логопедические занятия проводятся с 

одним обучающимся в течение 20 минут. Частота посещений индивидуальных занятий обучающимися - не менее 3 раз в неделю. 

Подгрупповые логопедические занятия с 2-4 обучающимися составляют 20-25 минут. Частота посещений подгрупповых 

логопедических занятий - не менее 2 раз в неделю. 

В целях обеспечения индивидуальных особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР и необходимую коррекцию недостатков в речевом, психическом и 

(или) физическом развитии; учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; учебные 

занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно допустимую учебную нагрузку, проводятся во внеурочное время. 

Реализация данной области осуществляется за счет часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на 

коррекционно-образовательную область должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока обучения) (пункт 3.4.16 

Санитарно-эпидемиологических требований). 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы указано на одного обучающегося. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, составляет не более 10 часов (в том числе из них 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). 

Продолжительность учебного года в 1-м дополнительном и 1-м классах составляет 33 недели, во 2-4 классах - 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Для обучающихся в 1-м дополнительном и 1-м классах устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока и распределение учебной нагрузки в течение учебного дня и учебной недели должны соответствовать 



 

Гигиеническим нормативам и Санитарно-эпидемиологическими требованиям. 

Обучение в 1-м дополнительном и 1-м классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.



 

Вся образовательная и воспитательная деятельность должна быть построена таким образом, 

чтобы на всех уроках и внеклассных мероприятиях осуществлялась работа по коррекции 

(или) профилактике нарушений и развитию речи обучающихся с ТНР, обеспечивая тесную 

связь содержания образования с его развивающей направленностью. 

Учебные планы обеспечивают, в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области образования, возможность обучения на государственных языках 

субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливают 

количество занятий, отводимых на их изучение, по годам обучения. 

АООП НОО для обучающихся с ТНР предусматривается создание индивидуальных учебных 

планов с учетом особых образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся с 

ТНР. Это целесообразно рекомендовать для обучающихся с первым уровнем речевого 

развития, характеризующихся "отсутствием общеупотребительной речи", имеющих 

выраженный дефицит сенсорного, языкового развития, ярко выраженные коммуникативные 

барьеры, нарушающие возможность установления речевого взаимодействия с окружающими. 

Основной целью формирования социальной компетенции этих обучающихся является 

вовлечение их в речевое и социальное взаимодействие с родителями (законными 

представителями) и сверстниками через интенсивное развитие форм и способов невербальной 

и доступной вербальной коммуникации. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается самостоятельно образовательной 

организацией на основе ФАОП НОО с учетом особенностей развития и возможностей групп 

или отдельных обучающихся с ТНР. Основанием для создания индивидуального учебного 

плана является заключение ППк на основе углубленного психолого-педагогического 

обследования. В этом случае обучающийся может получить образование, уровень которого 

определяется его индивидуальными возможностями, и основное содержание образования 

составляют формирование практических навыков, необходимых в типичных социальных и 

бытовых ситуациях, и овладение навыками разговорно-обиходной речи. 

Учебный план ГБОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевска г. Новокуйбышевск, реализующей 

основную образовательную программу начального общего образования (далее — Учебный 

план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. Учебный план отражает и 

конкретизирует основные показатели: состав учебных предметов; недельное распределение 

учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по классам, учебным 

предметам; максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся. Содержание 

образования при получении начального общего образования реализуется преимущественно за 

счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностный подход и индивидуализацию обучения. Учебный план состоит из двух частей 

— обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 



 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Учебный план начального общего образования разрабатывается на основе 

документов: 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

года 

Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241,от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060,от 

29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 

1576 

Программа начального общего образования ГБОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевска, 

разработанная в соответствии с ФОП 

НОО, утвержденной приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 г. № 370, и ФГОС, 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286 (ред. от 18.07.2022 г.); 

Приказ Рособрнадзора N 590, Минпросвещения России N 219 от 06.05.2019 "Об утверждении 

Методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных 

организациях на основе практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся" 

Приказ от 09 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

Приказ Министерства просвещения РФ от 21 сентября 2022 г. № 858 “Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

Приказ №61/А-од от 01.04.2022г «Об утверждении дорожной карты ЦОС и ЦОР для 

реализации обновленных ФГОС». 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ГБОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевска 



 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 класс 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 
 Класс 1 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Адаптивная физическая 
культура 

Адаптивная физическая культура 2 

ИТОГО:  20 

Часть формируемая 
участниками 

образовательных отношений 

 1 

Адаптивная физическая 
культура 

Адаптивная физическая культура 1 

Аудиторная учебная нагрузка  23 

Максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-ти дневной учебной 
неделе 

 23 

Психокоррекционные занятия 

(психологические) 

 1 

Псикокоррекционные занятия 

(развитие познавательной 

сферы) 

 1 

Логопедические занятия  3 

 

2 класс 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 
 Класс 2 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык Иностранный язык 2 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Адаптивная физическая 
культура 

Адаптивная физическая культура 2 

ИТОГО:  22 

Часть формируемая 
участниками 

образовательных отношений 

 1 



 

Адаптивная физическая 
культура 

Адаптивная физическая культура 1 

Аудиторная учебная нагрузка  23 

Максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-ти дневной учебной 
неделе 

 23 

Психокоррекционные занятия 

(психологические) 

 1 

Псикокоррекционные занятия 

(развитие познавательной 

сферы) 

 1 

Логопедические занятия  3 

 
3 класс 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 
 Класс 3 

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык Иностранный язык 2 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Адаптивная физическая 
культура 

Адаптивная физическая культура 2 

ИТОГО:  22 

Часть формируемая 
участниками 

образовательных отношений 

 1 

Адаптивная физическая 
культура 

Адаптивная физическая культура 1 

аудиторная учебная нагрузка  23 

Максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-ти дневной учебной 
неделе 

 23 

Психокоррекционные занятия 

(психологические) 

 1 

Псикокоррекционные занятия 

(развитие познавательной 

сферы) 

 1 

Логопедические занятия  3 



 

 
4 класс 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 
 Класс 4 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык Иностранный язык 2 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Основы религиозной культуры и 

светской этики 

Основы религиозной культуры и светской этики 1 

Адаптивная физическая 
культура 

Адаптивная физическая культура 2 

ИТОГО:  23 

Часть формируемая 

участниками 
образовательных отношений 

  

аудиторная учебная нагрузка  23 



 

Максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-ти дневной учебной 
неделе 

 23 

Психокоррекционные занятия 

(психологические) 
 1 

Псикокоррекционные занятия 

(развитие познавательной 

сферы) 

 1 

Логопедические занятия  3 

 

Организация промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация –это установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), предусмотренных образовательной программой. Промежуточная аттестация проводится в переводных классах без 

прекращения образовательной деятельности. Отметка по каждому предмету, курсу (модулю) учебного плана по итогам учебного 

периодаопределяется как среднее арифметическое текущих отметок и выставляется целым числом в соответствии с правилами 

математического округления. Для обучающихся, претендующих на отметку «отлично», средний арифметический балл по предмету 

должен быть от 4,6 и выше. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в Протоколах МСОКО АСУ РСО и обсуждаются 

на заседаниях Методического совета, Педагогического совета организации. Для 1 класса промежуточная аттестация проводится в 

виде комплексной работы (безотметочно). 

Формы промежуточной аттестации: 

Учебный предмет Классы 

1 2 3 4 

Русский язык  Тест Тест Тест 

Окружающий мир    Тест 

Математика  Тест Тест Тест 



 

Календарный учебный график Начальное общее образование (1-4 классы) 

Даты начала и окончания учебного года в ГБОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевска: 

-начало учебного года – 02.09.2024; − окончание учебного года – 24.05.2025 Продолжительность учебного года, четвертей : 

продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 1-4 классах; 

 

• продолжительность образовательного процесса: 

– в 1 классе – 33 недели (расчет: 163 уч.дня : 5-дн. уч. нед. = 33 уч. недели); 

- во 2-4 классах – 34 недели (расчет: 167 уч.дней : 5-дн. уч. нед. = 34 уч. недели); Учебный год делится на четверти: 

 



 



 

Организация промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация –это установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), предусмотренных образовательной программой. Промежуточная аттестация проводится в переводных классах без 

прекращения образовательной деятельности в следующем формате: проверочные работы в форме контрольной работы, диктанта, 

теста Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. Годовая промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций. 

Отметка по каждому предмету, курсу (модулю) учебного плана по итогам учебного периода определяется как среднее 

арифметическое текущих отметок и выставляется целым числом в соответствии с правилами математического округления. Для 

обучающихся, претендующих на отметку «отлично», средний арифметический балл по предмету должен быть от 4,6 и выше. 

Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть установлены для следующих категорий 

обучающихся по заявлению обучающихся (их законных представителей): выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на 

олимпиады школьников, на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 

тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; для иных 

обучающихся по решению педагогического совета или иного органа. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному 

плану, сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

Результаты промежуточной аттестации  фиксируются в Протоколах МСОКО  АСУ РСО и обсуждаются на заседаниях 

Методического совета, Педагогического совета организации. 

Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности – это установление уровня достижения 

результатов освоения курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных основной общеобразовательной программой начального 

общего образования. Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности в 1-4 классах проводится по каждому курсу по 

итогам года без прекращения образовательной деятельности в форме зачета, защиты проектной работы. 

Отдельные курсы и/или занятия внеурочной деятельности могут быть организованы в каникулярное время в очной и/или 

дистанционной форме по согласованию с участниками образовательного процесса. 

 



 

2.2.2. Календарный план воспитательной работы 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей основной образовательной программы, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 8 сентября: Международный день 

распространения грамотности; 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. Декабрь: 

 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День освобождения Красной армией крупнейшего 

«лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; 8 февраля: День российской 



 

науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 21 февраля: Международный день 

родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 27 августа: День российского кино 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 1-4 КЛАССАХ  

ГБОУ ООШ № 21 Г. НОВОКУЙБЫШЕВСКА 

НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Классное руководство 

  (деятельность осуществляется согласно утвержденным директором планам 

воспитательной работы с классными коллективами) 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода ЧС) 

1-4 02.09 Классные 

руководители 

4 ноября - День народного единства 

(классные часы) 

1-4 27.10 Классные 

руководители 

Международный день толерантности 

(классные часы) 

1-4 16.11 Классные 

руководители 

Государственная символика. Классный 

час, посвященный празднованию 

Государственного герба РФ 

5-9 29.11 Классные 

руководители 5-9 

классов 

День добровольца. Классный час о 

развитии добровольческого движения в 

России 

1-4 05.12 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(посвященный празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 

1-4 28.02 Классные 

руководители 

18 марта - День воссоединения Крыма с 

Россией 

1-4 18.03 Классные 

руководители 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы».  

1-4 11.04 Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(день участников ликвидации 

1-4 25.04 Классные 

руководители 



 

последствий радиационных аварий и 

катастроф) 

Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Международный день музыки 1-4 01.10 Учитель музыки 

Всероссийский день чтения 1-4 09.10 Учителя 

начальных 

классов 

День российской науки 1-4 08.02 Учителя 

начальных 

классов 

Международный день родного языка 1-4 21.02 Учителя 

начальных 

классов 

День славянской письменности и 

культуры 

1-4 24.05 Учителя 

начальных 

классов 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Заседание Совета родителей 1-4 Сентябрь, 

декабрь, май 

зам. директора по 

УВР 

Организация родительского всеобуча 

(тематические лекции и беседы с 

родителями): 

   

Подготовьте ребенка к новому 

учебному году – напомните ему о ПДД 

1-4 Сентябрь Зам. директора по 

ВР 

Адаптация обучающихся 1 классов к 

школе 
1 

Октябрь 

педагоги- 

психологи ГКУ 

СО «КЦСОН 

Поволжского 

округа» 



 

Ответственность 

несовершеннолетних и их родителей за 

совершенные правонарушения 

1-4 В течение года 

(по 

согласованию) 

Зам. директора по 

ВР, инспектор 

ОДН (по 

согласованию) 

Проведение классных родительских 

собраний 

1-4 Не реже 1 раза в 

четверть (по 

плану классных 

руководителей) 

Классные 

руководители 

Реализация проекта «Цифровая 

гигиена» 

1-4 1раз в четверть 

(дистанционно) 

учитель 

информатики 

Внеурочная деятельность 

 

Название курса, форма организации 

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

"Динамическая пауза", факультатив 2 2 Классные 

руководители 1 

классов 

"Профильная смена "Здоровейка", 

конкурсы и соревнования 

1-4 1 Классные 

руководители 1-4 

классов 

"Поиграй-ка", спортивная студия 4 1 Учителя 

физкультуры 

"Малая школа олимпийского резерва", 

спортивный клуб 

1-3 1 Руководитель 

ШСК, учителя 

физкультуры 

"Юный эколог", факультатив 1-3 1 Классные 

руководители 1-3 

классов 

"Тропинка в профессию, 

дискуссионный клуб 

2-3 1 Классные 

руководители 2-3 

классов 

"Орлята России", общественно-

полезные практики 

1-4 1 Классные 

руководители 1-4 

классов 



 

"Мой мир", дискуссионный клуб 1-2 1 Классные 

руководители 1-4 

классов 

"Хоровое пение", хоровая студия 1-2 1 Учитель музыки 

"Играем в театр", театральная студия 1-4 1 Классные 

руководители 1-4 

классов 

"Разговоры о важном", классный час 1-4 1 Классные 

руководители 1-4 

классов 

"Основы логики и алгоритмики", 

учебный курс 

2-4 1 Классные 

руководители 3-4 

классов 

Рассказы по истории Самарского края, 

факультатив 

4 1 Классные 

руководители 4 

классов 

"Юные музееведы", дискуссионный 

клуб 

3-4 1 Классные 

руководители 3-4 

классов 

"Читаем. Считаем. Наблюдаем." 

факультатив 

2-4 1 Классные 

руководители 2-4 

классов 

"Школа развития речи", факультатив 2-4 1 Классные 

руководители 2-4 

классов 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация самоуправления в классе – 

выборы мэра класса 

1-4 1-2 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

Выборы органов ученического 

самоуправления «Единый день 

1-4 3 неделя сентября Советник по 

воспитанию 



 

выборов» 

Распределение обязанностей между 

учащимися класса, наделение 

полномочиями отдельных учащихся 

(создание комитетов в классах) 

1-4 1-2 неделя 

сентября 

Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию 

Участие представителей классов в 

заседаниях школьного актива УС 

1-4 1 раз в месяц Мэр класса, 

советник по 

воспитанию 

Участие в акциях и конкурсах, 

организуемых УС  

1-4 По отдельному 

плану 

Мэр класса, 

советник по 

воспитанию, 

классный 

руководитель 

Организация акций и мероприятий в 

рамках Всероссийской акции «Весенняя 

неделя добра» 

1-4 апрель Советник по 

воспитанию, 

заместитель 

директора по ВР 

Организация трудовой бригады по 

уборке территории школы в рамках 

празднования Дня весны и труда 

1-4 май Зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию 

Профориентация  

(деятельность осуществляется в соответствии с разработанным на учебный год и 

утвержденным директором планом профориентационной работы в школе) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в областной Неделе труда и 

профориентации  

«7 шагов к профессии» 

Творческие встречи 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

Основные школьные дела 

«День знаний». Торжественная 

линейка, посвященная Дню знаний и  

началу учебного года 

1-4 02.09 Зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию 



 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (в рамках месячника 

гражданской защиты и месячника 

безопасности) 

1-4 03.09 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Посвящение в первоклассники 1 Вторая неделя 

сентября 

Классные 

руководители 1 

классов 

Добровольческая акция «Для братьев 

наших меньших» (сбор кормов и 

передача в приюты), посвященная Дню 

защиты животных 

1-4 1 неделя октября Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

День здоровья 1-4 1 неделя октября, 

1 неделя декабря, 

1 неделя февраля, 

1 неделя апреля,  

2 неделя мая 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Праздник «День Учителя»  1-4 05.10 Зам. директора по 

ВР, учитель 

музыки 

20 октября – день отца в России 1-4 18.10 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

24 ноября - день матери в России 1-4 22.11 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Декада правовых знаний 1-4 2-3 недели ноября Классные 

руководители 

День Конституции Российской 

Федерации 

1-4 12.12 Классные 

руководители 

Конкурс Новогодних и Рождественских 

композиций «Новогодняя сказка» 

1-4 1,2 неделя 

декабря 

Классные 

руководители 

Новогодние праздники 1-4 4 неделя декабря Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 



 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

(школьный этап) 

3-4 январь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры, 

руководитель 

юнармейского 

отряда 

Месячник военно-патриотического 

воспитания: 

15.02 – День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

23.02 – День защитника Отечества 

1-4 Февраль Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

юнармейский 

отряд 

Месячник «Внимание: подросток!» 1-4 Февраль Зам. директора по 

ВР 

Экологическая акция «Кормушка» 1-4 февраль Классные 

руководители 

Концерт, посвященный Дню 8 Марта 1-4 1 неделя марта Зам. директора по 

ВР, учитель 

музыки 

Театральная неделя, посвященная 

Всемирному дню театра 27 марта 

1-4 17-27 марта Классные 

руководители 

Неделя экологических знаний, 

посвященная Всемирному дню Земли 

22 апреля 

1-4 15-22 апреля Классные 

руководители 

Цикл мероприятий, посвященных Дню 

Победы в Великой Отечественной 

войне: 

-уроки мужества,  

-городская линейка памяти,  

-встречи с ветеранами,  

-акция «Ветеран живет рядом»,  

-концерт «День Победы» 

1-4 Апрель-май Классные 

руководители, 

юнармейский 

отряд, зам. 

директора по ВР 

Праздник, посвященный окончанию 4 4 неделя мая Классные 



 

начальной школы руководители 4 

классов 

1 июня - День защиты детей 1-4 02 июня Начальник ЛДП 

22 июня – День памяти и скорби 5-9 20.06 Начальник ЛДН, 

советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Организация предметно-пространственной среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление классных уголков 1-4 сентябрь классные 

руководители 

Распространение информации о работе 

Службы общероссийского телефона 

доверия. Оформление 

соответствующего раздела в классных 

уголках 

1-4 сентябрь Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Конкурс классных уголков 1-4 сентябрь Представители 

УС 

Оформление школьного уголка 

безопасности (Правила пожарной 

безопасности, Правила поведения в ЧС, 

Правила дорожного движения) 

1-4 Сентябрь Члены отряда 

ЮИД, 

представители 

УС 

Экологическая акция «Школьный двор» 

(осенняя уборка территории) 

1-4 октябрь классные 

руководители 

Выставка рисунков, посвященная Дню 

отца в России и Дню матери в России 

1-4 Октябрь-ноябрь Классные 

руководители, 

представители 

УС 

«Библиотечная неделя», приуроченная 

Международному дню школьных 

1-4 21-28.10 Библиотекарь  



 

библиотек 

Мастерская Деда Мороза. Конкурс на 

лучшее оформление класса 

1-4 Декабрь классные 

руководители 

Выставка Новогодних и 

Рождественских композиций 

«Новогодняя сказка» 

1-4 Декабрь  классные 

руководители 

Организация выставки детских 

рисунков «Заповедники России» 

1-4 январь Учитель изо 

Выставка рисунков «Время первых», 

посвященная дню космонавтики 

1-4 07-12.04 Учителя 

начальных 

классов 

Участие в общешкольном субботнике 

по уборке пришкольной территории 

1-4 апрель Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Выставка творческих работ учащихся, 

посвященная Дню Победы в ВОВ 

1-4 1-12.05 Советник по 

воспитанию, 

активисты УС 

Оформление информационного стенда 

«17 мая – Международный день 

детского телефона доверия» 

1-4 13-17.05 Педагог-

психолог 

18 мая - Международный день музеев 

(знакомство с экспозициями школьного 

музея) 

1-4 12-16.05 Классные 

руководители, 

руководитель 

школьного 

музея 

Оформление и пополнение актуальной 

информацией стенда «Уголок 

здоровья» 

1-4 В течение учебного 

года 1 раз в месяц 

Представители 

УС, фельдшер 

школы 

Внешкольные мероприятия 

 (деятельность осуществляется согласно утвержденным директором планам 

воспитательной работы с классными коллективами) 

Театральная неделя (посещение 

театров, просмотр онлайн спектаклей) 

1-4 18-27.03 Классные 

руководители 



 

Неделя КИНО, посвященная 

международному дню кино (посещение 

кинозалов, организация просмотра 

фильмов в классе) 

1-4 23-28.12 Классные 

руководители 

Посещение кино, театров, выставок, 

музеев и пр. во внеурочное время, в том 

числе в дни каникул 

1-4 Не менее 1 выхода в 

каждые каникулы, 

дополнительно 1 раз 

в четверть 

Классные 

руководители 

Профилактика и безопасность 

(деятельность осуществляется согласно утвержденным директором планам, а также 

планам совместной деятельности с учреждениями города) 

Социальное партнерство 

(деятельность осуществляется согласно утвержденным директором планам, а также 

планам совместной деятельности с учреждениями города:  

- ОДН О МВД России по г. Новокуйбышевску,  

- ГКУ СО «КЦСОН Поволжского округа»,  

- Городская общественная организация «Союз офицеров запаса») 

Участие в конкурсе социальных 

проектов «Гражданин» 

1-4 Октябрь, февраль Классные 

руководители 

Детские общественные объединения  

(деятельность осуществляется в соответствии с разработанными и утвержденными 

директором школы планами работы на учебный год) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в реализации Всероссийского 

проекта «Классные встречи» 

1-4 ежемесячно Члены РДДМ 

из числа 

учащихся 

классов 

Участие в выборах лидера штаба 

первичного отделения РДДМ 

1-4 сентябрь Советник по 

воспитанию 

Проведение рекрутинговой кампании 

по вовлечению учащихся в РДДМ 

1-4 Сентябрь Лидер 

первичного 

отделения 



 

РДДМ, 

советник по 

воспитанию 

Вступление учащихся в школьное 

отделение РДДМ 

1-4 сентябрь Лидер 

первичного 

отделения 

РДДМ, 

советник по 

воспитанию 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-4 23-29.09 Руководитель 

отряда ЮИД 

Организация школьного конкурса 

«Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам»  

1-4 Октябрь Члены ШСК, 

руководитель 

ШСК 

Участие в городском конкурсе 

агитбригад отрядов ЮИД  

4 Октябрь-ноябрь Руководитель 

отряда ЮИД 

3 декабря - День Неизвестного солдата 1-4 03.12 Руководитель 

юнармейского 

отряда 

Международный день добровольца в 

России 

1-4 05.12 Куратор 

добровольческ

ого отряда 

«ДШР-21» 

9 декабря - День Героев Отечества  1-4 09.12 Руководитель 

юнармейского 

отряда 

Участие в муниципальных и 

региональных конкурсах по 

профилактике ДДТТ 

1-4 Декабрь-январь Руководитель 

отряда ЮИД 

Организация школьного этапа военно-

спортивной игры «Зарница» 

3-4 январь Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 



 

физкультуры, 

руководитель 

юнармейского 

отряда 

27 января - День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

1-4 27.01 Руководитель 

юнармейского 

отряда 

День здоровья «Зимние виды спорта» 

(посвященный празднованию Дня 

зимних видов спорта) 

1-4 07.02 Руководитель 

ШСК, учителя 

физкультуры 

Организация акций и мероприятий в 

рамках Всероссийской акции «Весенняя 

неделя добра» 

1-4 3-4 неделя апреля Советник по 

воспитанию 

Организация школьного конкурса 

«Безопасное колесо» для учащихся 3-5 

классов 

3-4 апрель Руководитель 

отряда ЮИД 

19 мая - День детских общественных 

организаций России 

1-4 19.05 Заместитель 

директора по 

ВР, советник 

по воспитанию 

Регистрация учащихся на сайте РДДМ, 

Юнармия, ЮИД, Орлята России 

1-4 В течение учебного 

года  

Советник по 

воспитанию, 

отряда ЮИД, 

юнармейского 

отряда 

Участие в проектах РДДМ, ЮИД 1-4 По плану Члены РДДМ, 

советник по 

воспитанию 

12 июня - День России 1-4 11.06 Лидер 

первичного 

отделения 

РДДМ, 

советник по 

воспитанию 



 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

Ответственные 

Определение членов классного пресс-

центра 

1-4 1 неделя сентября Классный 

руководитель 

Выбор ответственного за ведение 

интернет-страницы, освещающей 

новости класса 

1-4 1 неделя сентября Классный 

руководитель 

Оформление новостного раздела в 

классном уголке 

1-4 2 раза в месяц Классный 

пресс-центр 

Предоставление интересной 

информации для публикации в 

школьной газете и на сайте школы 

1-4 Не менее 1 раза в 

месяц 

Классный 

пресс-центр 



 

2.3.2 Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

 

Требования к кадровому обеспечению АООП НОО обучающихся с ТНР, реализующейся в условиях обучения в отдельных классах 

должны соответствовать требованиям к кадровому обеспечению АООП НОО для обучающихся с ТНР, реализующейся в условиях 

отдельных образовательных организаций. 

Требования к кадровому обеспечению АООП НОО для обучающихся с ТНР, реализующейся в условиях отдельных образовательных 

организаций 

Учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование в области логопедии: по специальности 

«Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»; 

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль подготовки «Логопедия» (квалификация/степень – 

бакалавр), либо по магистерской программе соответствующего направления (квалификация/степень – магистр); по направлению 

«Педагогика», профиль подготовки «Коррекционная педагогика и специальная психология» (квалификация/степень – бакалавр), 

либо по направлению «Педагогика», магистерская программа «Специальное педагогическое образование» (квалификация/степень – 

магистр). 

Лица, имеющие высшее педагогическое образование по другим специальностям, направлениям, профилям для реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы должны пройти профессиональную переподготовку в области 

логопедии с получением диплома о профессиональной переподготовке установленного образца. 

 

Педагогические работники - учитель начальных классов, учитель музыки, учитель рисования, учитель физической культуры, 

учитель иностранного языка, воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования, педагог-

организатор – наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по соответствующему занимаемой 

должности направлению (профилю, квалификации) подготовки должны иметь 

удостоверение о повышении квалификации в области логопедии установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим 

образованием должны иметь удостоверение о повышении квалификации в области логопедии установленного образца. 



 

 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ТНР общедоступного и бесплатного 

образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 

муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Финансовые условия реализации АООП НОО должны1: 

1) обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к условиям реализации и структуре АООП 

НОО; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой участниками образовательной деятельности, 

учитывая вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться в объеме определяемых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими); расходами на оплату труда работников, 

реализующих АООП НОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений развития, включающими расходные и 

дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными 

с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; расходами, связанными с дополнительным 

профессиональным образованием руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; иными расходами, 

связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП НОО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с 

ТНР в организации. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-технических условий, определенных для 



 

АООП НОО обучающихся с ТНР. 

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-

педагогического консилиума в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО 

обучающихся с ТНР, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. Учитывается то, что внеурочная 

деятельность включает обязательные индивидуальные и фронтальные занятия 

«Коррекционно-развивающей области» (в учебном плане количество часов на индивидуальные занятия указывается на одного 

обучающегося, на фронтальные занятия – на класс). 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

З iгу = НЗ iочр *ki , где 

 

i - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий финансовый год; З гу 

НЗ iочр _ нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации на 

соответствующий финансовый год; 

Ki - объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

НЗ iочр= НЗ гу+ НЗ он , где 

 

НЗ i
очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации на 

соответствующий финансовый год; 

НЗ гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги; НЗ он - нормативные затраты на 

общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по формуле: 



 

НЗ гу = НЗoтгу + НЗ jмp + НЗ jпп , где 

НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги на соответствующий 

финансовый год; 



 

НЗomгy - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего 

непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

НЗ jмp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов, непосредственно потребляемых в процессе оказания 

государственной услуги, в том числе затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, специальное 

оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и другие 

средства обучения и воспитания по АООП типа j (в соответствии с материально- техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся); 

НЗ j
пп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, в том числе затраты 

на приобретение расходных материалов, моющих средств, медикаментов и перевязочных средств (в соответствии с материально-

техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда 

только тех работников, которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как произведение средней 

стоимости единицы времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной 

услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя 

из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок 

установленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества оказания услуги рассчитываются как 

произведение стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом 

субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное 

участие в оказании государственной услуги начального общего образования обучающихся с ТНР: реализация АООП начального 

общего образования обучающихся с ТНР может определяться по формуле: 



 

НЗотгу = ЗП рег-1 * 12 * Ковз * К1 * К2 , где: 

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего 

непосредственное участие в оказании государственной услуги по предоставлению начального общего образования обучающимся с 

ТНР; 

ЗП рег-1 – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

KОВЗ – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию обучающихся (при их наличии); 

K1 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента – 1,302; 

K2 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы 

в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным 

затратам, непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги, и к нормативным затратам на содержание 

имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

НЗон= НЗ jотпп + НЗком + НЗ j пк + НЗ jни + НЗди + НЗвс + НЗ jтр + НЗ jпр , где 

НЗ jотпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые не 

принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги), в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗ j пк – нормативные затраты на повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку работников учреждения (в 

соответствии с кадровыми условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j); 

 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (с учетом площади здания, в котором расположена образовательная 

организация, года его постройки, состояния инженерно-технических сооружений и коммуникаций) за исключением нормативных 

затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

НЗ jни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за организацией на праве 

оперативного управления или приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 



 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или безвозмездного 

пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание 

недвижимого имущества) в соответствии с кадровыми и материальнотехническими условиями с учетом специфики обучающихся 

по АООП типа j; 

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за организацией за счет 

средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

НЗ jтр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП типа j (в соответствии с кадровыми и материально-

техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ jпр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП типа j (в соответствии с кадровыми и материально-

техническими условиями с учетом специфики обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая 

ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию 

специальных технических средств и ассистивных устройств) определяются исходя из количества единиц по штатному расписанию, 

утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, 

установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на 

оказание единицы соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов 

при отсутствии централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в размере 90 процентов от общего объема затрат 

потребления электрической энергии); 



 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 процентов от общего объема затрат на 

оплату тепловой энергии). В случае, если организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные 

затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 



 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива потребления коммунальных услуг, 

необходимых для оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами 

и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной безопасности устанавливаются таким 

образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и систем 

(системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с 

санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в 

предыдущем отчетном периоде (году). 

Материально-технические условия 

Материально-технические условия - общие характеристики инфраструктуры, включая параметры информационнообразовательной 

среды образовательной организации. Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с ТНР должно 

отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического 

обеспечения процесса образования должна быть отражена специфика требований к: 

• организации пространства, в котором обучается учащийся с ТНР; 

• организации временного режима обучения; 

• техническим средствам комфортного доступа обучающихся с ТНР к образованию; 

• техническим средствам обучения, включая специализированные компьютерные инструменты обучения, ориентированные на 

удовлетворение особых образовательных потребностей; 

• обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с родителями 



 

(законными представителями) обучающихся; 

• специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим материалам, специальным 

электронным приложениям, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся с ТНР. 

Особые образовательные потребности обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе по 

индивидуальному учебному плану с учетом особых образовательных потребностей групп или отдельных 

обучающихся с ТНР вызывают необходимость применения невербальных средств коммуникации (дополнительных и 

альтернативных). Дополнительные средства коммуникации предназначены обучающимся, нуждающимся в соответствующей 

невербальной поддержке, дополняющей крайне ограниченные средства общения и обеспечивающие понимание вербальных 

сообщений. Альтернативные средства коммуникации используются в случаях невозможности использования звуковой или 

письменной формами речи. Они рассматриваются как средства первичной коммуникации, предшествующие формированию 

языковых средств коммуникации и являющаяся необходимой базой их развития (при дизартрии) или как основным средством 

коммуникации, полностью заменяющим звуковую (произносительную) речь (при анартрии). 

Альтернативные средства коммуникации наиболее актуальны в случае отсутствия устной речи и предполагают овладение такой 

коммуникативной системой, где основная роль отводится невербальным средствам общения. 

Невербальными средствами коммуникации могут являться: 

- специально подобранные предметы; 

- графические/печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, пиктограмм и др., а также составленные из 

них индивидуальные коммуникативные альбомы); 

- электронные средства (устройства видеозаписи, электронные коммуникаторы, речевые тренажеры (Go Talk), планшетный или 

персональный компьютер с соответствующим программным обеспечением и вспомогательным оборудованием и др.). 

Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться для развития вербальной коммуникации с обучающимися, 

для которых она становится доступной. В работе с обучающимися, неспособными к общению посредством устной речи, средства, 

заменяющие звуковую речь, являются основными при реализации коррекционнопедагогического процесса. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ТНР. В 



 

случае необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и 

периферийного оборудования. 

 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ТНР и 

характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса. 

Должны быть созданы условия для функционирования современной информационно-образовательной среды, включающей 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, 

цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных для него 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна обеспечивать возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

• планирование образовательного процесса; 

• размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ обучающихся и педагогов, используемых 

участниками образовательного процесса информационных ресурсов; 

• фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ТНР; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – дистанционное посредством сети Интернет, 

возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

• контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

• взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами информационных и коммуникационных 

технологий и квалификацией работников ее использующих. Функционирование информационной образовательной среды должно 



 

соответствовать законодательству Российской Федерации2. 
2 Статьи 29, 97 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448), 

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание специалистов по информационнотехнической 

поддержке образовательной деятельности, имеющих соответствующую квалификацию. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования3. 

При реализации образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном 

объеме независимо от места нахождения обучающихся3. 

Для обучающихся с ТНР предусматривается определенная форма и доля социальной и образовательной интеграции. Это требует 

координации действий, обязательного, регулярного и качественного взаимодействия 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, № 31, ст. 3451). 3 Часть 2 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
3 Часть 3 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 



 

специалистов, работающих как с обучающимися, не имеющими речевой патологии, так и с их сверстниками с ТНР. Для тех и 

других специалистов предусматривается возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и 

коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить 

индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация 

регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и 

технологии. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального образования 

обучающихся с ТНР должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

• участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор 

зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

• зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания), 

• помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число читательских мест, 

медиатеки) 

• помещениям для осуществления образовательного процесса: классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога и 

др. специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, 

игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах 

образовательной организации, для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

• помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, хореографией, моделированием, 

техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, актовому залу; 

• спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию; 

• помещениям для медицинского персонала; 

• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 



 

• расходным материалам и канцелярским принадлежностям; 

• туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке 

дополнительных финансовых средств должны обеспечивать оснащение образовательного процесса на ступени начального общего 

образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса должно обеспечивать возможность: 

• создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео 

сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

• получения информации различными способами из разных источников (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке и др.), в том числе специфических (научной, учебно-методической, справочно- информационной и 

художественной литературы для образовательных организаций и библиотек) 4; 

• проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

• наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, наглядного представления и анализа 

данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

• создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

• обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных инструментов и 

цифровых технологий; 

• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

• планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов; 

• размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательной организации; 

 



 

4 Статья 14 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-Ф 

 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

• организации отдыха и питания; 

• эффективной коррекции нарушений речи. 
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