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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования учащихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО ЗПР) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории учащихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обес-

печивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

 АООП НОО ЗПР разработана в соответствии с требованиями федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО ОВЗ), предъявляемыми к 

структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО ЗПР. 
 Структура адаптированной образовательной программы начального общего 

образования учащихся с задержкой психического развития  

 Структура АООП НОО ЗПР включает целевой, содержательный и организацион-

ный разделы.  

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые ре-

зультаты реализации АООП НОО ЗПР МОУ «СОШ №1 им.С.И. Гусева», а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

 Целевой раздел включает: 

   пояснительную записку;  

  планируемые результаты освоения учащимися с ЗПР АООП НОО;  

  систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

 Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего обра-

зования и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов:  

  программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов; 

   программу формирования универсальных учебных действий у учащихся с ЗПР;  

  программу коррекционной работы; 

                  программу воспитания.  

 Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО.  

 Организационный раздел включает:  

  учебный план;  

  календарный учебный график 

  план воспитательной работы  

    систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требо-

ваниями Стандарта. 

 Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает цензовое образова-

ние, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образова-

нием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, но в пролонги-

рованные сроки обучения: пять лет, за счёт введения первого дополнительного класса. 

  Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию у обуча-

ющихся с ЗПР полноценных социальных (жизненных) компетенций; коррекции недостат-

ков в психическом и (или) физическом развитии, оказанию помощи в освоении содержания 

образования и формированию готовности к продолжению образования на последующей 

ступени основного общего образования. 

Решение о получении образования обучающимся с ЗПР на уровне основного началь-

ного образования по адаптированной основной образовательной программе принимается 

на основе заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), сфор-

мулированного по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического об-

следования.  
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 Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной 

программы начального общего образования учащихся с задержкой психического раз-

вития  
 В основу разработки и реализации АООП НОО с ЗПР заложены дифференциро-

ванный и деятельностный подходы 

 Дифференцированный подход к реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

предполагает учет особых образовательных потребностей, которые проявляются в неодно-

родности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необхо-

димость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том 

числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся 

с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО: 

 -к структуре АООП НОО;  
 -условиям реализации АООП НОО; 

 -к результатам освоения АООП НОО. 

 Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АОП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

 Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отече-

ственной психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обу-

чения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом об-

щих закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

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

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической, познавательной и учебной). 

 Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании явля-

ется обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической дея-

тельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

 В контексте реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР реализация деятель-

ностного подхода обеспечивает: 

 -придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

прочное усвоение обучающимися с ЗПР знаний и опыта разнообразной деятельности и по-

ведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных об-

ластях; 

 -существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 -обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы 

научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продол-

жить образование на следующем уровне, но и жизненной компетенции, составляющей ос-

нову социальной успешности. 

 В основу формирования АООП НОО положены следующие принципы: 

 принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства 

на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступ-

ность образования, адаптивность 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; 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего раз-

вития" с учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО ори-

ентировку на ФАОП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что обес-

печивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

 принцип целостности содержания образования; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возмож-

ность овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-практиче-

ской деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформирован-

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

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельно-

сти в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей; 

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

(или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесбе-

регающих педагогических технологий.  

 Организация образовательного процесса при получении АООП НОО для обучаю-

щихся с ЗПР опирается на УМК «Школа России», куда входят завершенные предметные 

линии учебников по всем основным предметам начального общего образования. 

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

(ВАРИАНТ 7.2) 

2.1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ С ЗПР (ВАРИАНТ7.2) 

   2.1.1. Пояснительная записка 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная группа среди обучаю-

щихся с ОВЗ, характеризующаяся крайней неоднородностью состава, которая обусловлена 

значительным разнообразием этиологических факторов, порождающих данный вид психи-

ческого дизонтогенеза, что обусловливает значительный диапазон выраженности наруше-

ний.  

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной коррекционной работе, направ-

ленной на развитие навыков, необходимых для формирования учебных и социальных ком-

петенций, преодоление или ослабление нарушений в психофизическом и социально-лич-

ностном развитии.  

Обучающиеся с ЗПР испытывают определенные затруднения в учебной деятельно-

сти, обусловленные дефицитарными познавательными способностями, специфическими 

недостатками психологического и речевого развития, нарушениями регуляции поведения и 

деятельности, пониженным уровнем умственной работоспособности и продуктивности. 

АООП НОО для обучающихся с задержкой психического развития представляет со-

бой образовательную программу, адаптированную для обучения, воспитания и социализа-
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ции обучающихся с задержкой психического развития с учетом особенностей их психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей, особых образовательных потребно-

стей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

 

2.1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

 Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР: обеспечение выполнения тре-

бований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максималь-

ного удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспе-

чивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

 Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохра-

нение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР, целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, госу-

дарственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуаль-

ными особенностями развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее индивидуальности, са-

мобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возмож-

ных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного 

развития; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных по-

требностей обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образова-

ния; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР через ор-

ганизацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоро-

вительной работы, организацию художественного творчества с использованием си-

стемы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на ос-

нове сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и других сорев-

нований; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных техноло-

гий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся с ЗПР возможности для эффективной самостоятель-

ной работы; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной соци-

альной среды; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды (населенного пункта, района, города). 

 

2.1.1.2. Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательный  про-

граммы начального общего образования для обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант7.2) 

 АООП НОО ЗПР (вариант 7.2.) разработана в соответствии с требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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для учащихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения.  

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

ются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться 

в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное ста-

новление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, вос-

приятия и других познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправ-

ленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и 

школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении 

и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворитель-

ная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъектив-

ной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состо-

яния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием 

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

 АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР получает обра-

зование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с обра-

зованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонги-

рованные сроки обучения. 

 АООП НОО (вариант 7.2) предусматривает обеспечение коррекционной направ-

ленности всего образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные 

сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое 

структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к формированию со-

циальной компетенции. 

 Сроки получения начального общего образования составляют 5 лет. 

 Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП НОО (вариант 

7.2) может быть реализована сетевая форма реализации образовательных программ. 

 Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

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

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

цифическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, 

дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и работоспособности, препят-

ствующие освоению программы в полном объеме.  

 При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 

АООП НОО (вариант 7.2) специалисты, осуществляющие психолого-педагогическое со-

провождение, должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы. В случае появления стойких затруднений в ходе 

обучения и/или взаимодействия со сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на ком-

плексное обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций родителям и специали-

стам по его дальнейшему обучению и необходимости перевода на обучение по индивиду-

альному учебному плану с учетом его особенностей и образовательных потребностей. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе реко-

мендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования 

 Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего об-

разования должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающе-

гося с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной программы 

должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

 Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представите-

лей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту 

АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуаль-

ному учебному плану. 
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2.1.1.3. Психолого-педагогические особенности и особые образовательные по-

требности обучающихся с задержкой психического развития на уровне начального 

общего образования. 

Обучающиеся с ЗПР — это обучающиеся, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий.  

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди обучающихся с 

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

причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недо-

статочность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические со-

матические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значитель-

ный диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню воз-

растной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затрудне-

ния в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными спо-

собностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в форми-

ровании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становле-

ние познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции.  

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работо-

способности и эмоциональной сферы.  

Уровень психического развития поступающего в школу обучающегося с ЗПР зави-

сит не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологиче-

ского по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспи-

тания (раннего и дошкольного).  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практиче-

ски нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устрани-

мые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных 

при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, 

до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в система-

тической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР опре-

деляет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и 

самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обу-

чающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью 

обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников.  

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обу-

чающихся с ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в соответ-

ствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения 

вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на 

ПМПК. 

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

ются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться 
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в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное ста-

новление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, вос-

приятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправлен-

ности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и 

школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении 

и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворитель-

ная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъектив-

ной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состо-

яния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием 

социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР  
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, опреде-

ляют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре 

и содержании образования. Выделяются образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

 К общим потребностям относятся:  

 - получение специальной помощи средствами образования сразу же после выяв-

ления первичного нарушения развития;  

 - выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преем-

ственность между дошкольным и школьным этапами;  

 - получение начального общего образования в условиях образовательных органи-

заций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обуча-

ющегося с ОВЗ;  

 - обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализу-

емого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной ра-

боты;  

 - психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающе-

гося с педагогами и соучениками;  

 - психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодей-

ствия семьи и образовательной организации;  

 - постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пре-

делы образовательной организации. 

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

следующие специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения или сокра-

щения содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных 

часов и использования соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образова-

ния; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом" предъявлении материала, дозирован-

ной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индиви-

дуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 



11 
 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенса-

ции, коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной дея-

тельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые ситу-

ации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 комплексное сопровождение, направленное на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальная психо-коррекционная помощь, направ-

ленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осо-

знанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 специальная психо-коррекционная помощь, направленная на формирование способ-

ности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию воз-

никающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных 

контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями (законными представителями), активизация ресурсов 

семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и общекуль-

турных ценностей). 

 Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 

можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

         2.1.2. Планируемые результаты         освоения обучающимися с задержкой психи-

ческого развития адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего   образования 

 Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант7.2) 

(далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Они представляют собой систему обобщён-

ных личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение 

и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планиру-

емых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

  • обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, обра-

зовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО;  

• являются основой для разработки АООП НОО;  

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки каче-

ства освоения обучающимися АООП НОО. 
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В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

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

ным жизненным ситуациям 

Все наполнение программы начального общего образования (содержание и плани-

руемые результаты обучения) подчиняется современным целям начального образования, 

которые представлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как система личностных, мета-

предметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окру-

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

деятельности (осознание ее социальной значимости, ответственность, установка на приня-

тие учебной задачи). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности позна-

вательных, коммуникативных и регулятивных УУД, обеспечивающие овладение ключе-

выми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знани-

ями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования. 

Предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по получе-

нию нового знания, его преобразованию и применению. 

В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучаю-

щиеся с ЗПР овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными зна-

ково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как 

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

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, мета-

предметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального 

общего образования, является системно-деятельностный подход. 

2.1.2.1.Личностные результаты 

 Личностные результаты освоения АООП НОО достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности МОУ «СОШ№1 им. С.И. Гусева» в соответствии с тради-

ционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, приня-

тыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопозна-

ния, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают ин-

дивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для снижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом.  

Личностные результаты освоения АООП НОО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 

основе, в том числе в части: 

Личностные результаты  освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 

Требования ФГОС НОО обучающихся с 

ЗПР 

Достижение требований 

Осознание себя как гражданина России; 

формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю Рос-

сии.  

Ученик осознает свою принадлежность к своей стране — Рос-

сии, к своему народу. Отвечает на вопросы: Что связывает 

тебя с родными, друзьями; с родной природой, с Родиной? Ка-

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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кой язык и какие традиции являются для тебя родными и по-

чему? Что обозначает для тебя любить и беречь родную 

землю, родной язык? Знает и с уважением относится к Госу-

дарственным символам России. Сопереживает радостям и бе-

дам своего народа и проявлять эти чувства в добрых поступ-

ках. 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его ор-

ганичном единстве природной и социаль-

ной частей.  

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом для мно-

гих народов, принимает как данность и с уважением относится 

к разнообразию народных традиций, культур, религий. Вы-

страивает отношения, общение со сверстниками несмотря на 

национальную принадлежность, на основе общекультурных 

принципов, уважать иное мнение историю и культуру других 

народов и стран, не допускать их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками адапта-

ции в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире.  

Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения в 

учебном коллективе, в коллективах групп продленного дня, 

дополнительного образования, во временных творческих 

группах. 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной де-

ятельности.  

Ученик воспринимает важность (ценность) учебы как интел-

лектуального труда и познания нового. Ответы на вопрос: для 

чего он учится, отражают учебную мотивацию. Ученик ак-

тивно участвует в процессе обучения, выходит на постановку 

собственных образовательных целей и задач. 

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении.  

Ученик осмысленно относится к тому, что делает, знает, для 

чего он это делает, соотносит свои действия и поступки со сво-

ими возможностями. Различает «что я хочу» и «что я могу». 

Может обратиться за помощью, осваивает навыки самообслу-

живания. 

Формирование эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств.  

Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», ощущает 

потребность в  «прекрасном», которое выражается в удержа-

нии критерия «красиво» (эстетично), в отношениях к людям, 

к результатам труда. 

Развитие этических чувств, доброжела-

тельности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопережива-

ния чувствам других людей.  

Ученик понимает ценности нравственных норм, закреплен-

ных в языке народа, для жизни и здоровья человека, умеет со-

относить эти нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей. Ученик проявляет доброжелательность в 

отношении к другим, эмоциональную отзывчивость и сопере-

живание к чувствам родных и близких, одноклассников, к со-

бытиям в классе, в стране. 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях.  

Ученик позитивно участвует в коллективной и групповой ра-

боте учащихся, умеет входить в коммуникацию со взрослыми 

людьми, соблюдает в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (обращение, вежливые 

слова). В ситуации конфликта ищет пути его равноправного, 

ненасильственного преодоления, терпим к другим мнениям, 

учитывает их в совместной работе 

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на ре-

зультат, бережному отношению к матери-

альным и духовным ценностям.  

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, придержива-

ется здорового режима дня, активно участвует в физкуль-

турно-оздоровительных мероприятиях, имеет увлечение к 

творческому труду или спортивным занятиям. Проявляет бе-

режное отношение к результатам своего и чужого труда 

Формирование уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов.  

Ученик учится уважительно относиться к иному мнению, уме-

нию слушать. Воспитывает в себе толерантность 

Овладение социально-бытовыми умени-

ями, используемыми в повседневной 

жизни.  

Ученик осваивает навыки самообслуживания дома и в школе, 

стремится к самостоятельности и независимости в быту и по-

мощи другим людям, знакомство с ТБ: обращение с электро-

приборами, правила поведения на дороге, в транспорте и при 

общении с незнакомыми людьми. Знакомство с правилами по-

ведения в школе, с уставом, эмблемой школы, с правами и обя-

занностями ученик 
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Владение навыками коммуникации и при-

нятыми ритуалами социального взаимо-

действия.  

Ученик развивает устную и письменную коммуникацию, спо-

собность к осмысленному чтению и письму. Овладевает пра-

вилами общения, умения активно слушать, обратиться с 

просьбой, проблемой. Развивает умения корректно выразить 

свои чувства, отказ недовольство, просьбу. Осваивает куль-

турные формы выражения своих чувств 

Способность к осмыслению и дифферен-

циации картины мира, ее временнопро-

странственной организации.  

Ученик развивает любознательность, способность замечать 

новое и задавать вопросы, включаться в исследовательскую 

деятельность. Ученик развивает умение передавать свои впе-

чатления, умозаключения так, чтобы быть понятыми другими, 

умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми 

Способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей.  

Ученик учится выделять качества людей, которых можно 

назвать хорошим/плохим хозяином; усваивает обоснование 

необходимости бережного отношения к любой собственности, 

проявление бережного отношение к вещам, предметам труда 

людей; своей и чужой собственности; получает познание 

необходимости труда в жизни человека 

2.1.2.2. Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР — осво-

енные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляю-

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

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

общего образования. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образо-

вания отражают:  

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 

базовые логические дей-

ствия 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии;  

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;  

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, дан-

ных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма;  

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) за-

дачи на основе предложенного алгоритма; устанавливать причинно-след-

ственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению 

или знакомых по опыту, делать выводы 

базовые исследователь-

ские действия 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (си-

туации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать из-

менения объекта, ситуации;  

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подхо-

дящий (на основе предложенных критериев);  

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по уста-

новлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 

— целое, причина —следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе ре-

зультатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования);  

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях 

работа с информацией выбирать источник получения информации;  

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике инфор-

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

или на основании предложенного педагогическим работником способа ее 

проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила ин-

формационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, ин-

формацию в соответствии с учебной задачей;  

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

 

общение воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде;  

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила веде-

ния диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных то-

чек зрения;  

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; со-

здавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествова-

ние); 

 готовить небольшие публичные выступления;  

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту вы-

ступления 

совместная деятельность формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с уче-

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

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточ-

ных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре-

зультат 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 об-

разцы 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями  

 

самоорганизация планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

2.1.2.3. Предметные результаты 

Предметные результаты освоения АООП начального общего образования уча-

щихся с ЗПР.  

Предметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР - освоенный обу-

чающимися с ЗПР в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и при-

менению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в ос-

нове современной научной картины мира.  

АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется через УМК «Школа России». Сред-

ствами УМК «Школа России» осуществляется решение следующих задач:  

 развитие личности обучающегося, его творческих способностей;  

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально- ценностного по-

зитивного отношения к себе и окружающим,  

 интереса к учению;  

 формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его при-

менения и преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач. 
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 АООП НОО обучающихся с ЗПР определяет уровень овладения предметными ре-

зультатами: базовый уровень (обязательный минимум содержания основной образователь-

ной программы) - является обязательным для всех обучающихся с задержкой психического 

развития.  

Уровень усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на ко-

нец обучения на уровне начального общего образования 

 Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 

для каждой предметной области, готовность их применения. С учетом индивидуальных воз-

можностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР предметные ре-

зультаты  обеспечивают: 

Русский язык, Родной 

язык (русский):  

 

-первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно- нравственных цен-

ностей народа;  

- понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения рус-

ского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли 

русского языка как языка межнационального общения;  

- осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей куль-

туры человека;  

-овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

    аудирование (слушание):  

адекватно воспринимать звучащую речь;  

понимать воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте;  

 определять основную мысль воспринимаемого текста; 

   передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные 

вопросы;  

  задавать вопросы по услышанному тексту; 

  говорение:  

осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения; 

 выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи;  

использовать диалогическую форму речи;  

уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника;  

отвечать на вопросы и задавать их;  

строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей;  

соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба);  

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию;  

    чтение:  

соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание пред-

лагаемого текста;  

использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала;  

находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

 формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в 

тексте информацию;  

анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста;  

     -письмо: 

 осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного об-

щения;  

списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии 

с изученными правилами;  

писать подробное изложение; 

 создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике 

(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, про-

смотра фрагмента видеозаписи); 

 использовать словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети 

Интернет;  
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-сформированность первоначальных научных представлений о системе русского 

языка:  

   а)фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основ-

ных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;  

  б) использование в речевой деятельности норм современного русского литера-

турного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета.  

Литературное чте-

ние 

сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слу-

шанию художественной литературы и произведений устного народного творче-

ства;  

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития;  

 осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека;  

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных произве-

дений и произведений устного народного творчества;  

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознан-

ного использования при анализе текста изученных литературных понятий:  

 прозаическая и стихотворная речь;  

жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах);  

устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, по-

говорки, загадки, фольклорная сказка);  

басня (мораль, идея, персонажи);  

литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; 

идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; сти-

хотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение);  

 овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных 

типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовле-

творения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно восприни-

мать чтение слушателями).  

Родной язык  1) -понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осозна-

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

-понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры и тра-

диций своего народа; 

 -понимание необходимости овладения родным языком; 

 -проявление познавательного интереса к родному языку и желания его изучать;  

-понимание статуса и значения государственного языка республики Российской 

Федерации,  

-формирование мотивации к изучению государственного языка республики Рос-

сийской Федерации: понимать значение государственного языка республики Рос-

сийской Федерации для межнационального общения, освоения культуры и тради-

ций народов республики Российской Федерации; понимать необходимость овла-

дения государственным языком республики Российской Федерации; проявлять 

интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовно-нравственной ценно-

сти народа;  

 2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного 

языка среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть 

России, составлять высказывания о малой родине, приводить примеры традиций 

и обычаев, объединяющих народы России;  

составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории наро-

дов России;  

осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства ее по-

знания;  

понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению вырази-

тельными средствами, свойственными родному языку; -сформированность перво-

начальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфографии и пунктуации 

изучаемого языка, а также умений применять полученные знания в речевой дея-

тельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в со-
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ответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лек-

сику, усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; 

группировать лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить не-

большие по объему устные высказывания с использованием усвоенной лексики и 

языковых знаний; участвовать в речевом общении, используя изученные формулы 

речевого этикета (по учебному предмету «Государственный язык республики Рос-

сийской Федерации»); 

 3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом 

языке: 

 -слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из раз-

личных источников (педагогический работник, одноклассники, телевизионные и 

радиопередачи);  

-определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); разли-

чать на слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие);  

-участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные во-

просы, прослушанные высказывания;  

-формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога;  

- применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого 

поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, 

проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение участников);  

-решать учебные задачи с использованием активного и потенциального словар-

ного запаса;  

-рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей се-

мье (традиции, совместные занятия);  

-описывать предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в уст-

ной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать изобразительные и 

выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения);  

-составлять небольшие высказывания для публичного выступления с использова-

нием небольших презентаций;  

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источ-

ников (учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи);  

говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, 

учебные темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; деклами-

ровать стихи (по учебному предмету «Государственный язык республики Россий-

ской Федерации»); 

 чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, ху-

дожественный, научно- познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, 

позволяющем понять содержание и смысл прочитанного;  

-составлять план текста (с помощью педагогического работника и самостоя-

тельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и 

кратко); 

 - списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в пись-

менной форме на различные темы;  

-выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение пред-

ложения текста/изложения);  

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом ма-

териале;  

письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него 

слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 - выполнять небольшие письменные работы и творческие задания (по учебному 

предмету «Государственный язык республики Российской Федерации»);  

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: со-

ставлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять 

родной край как часть России на изучаемом языке в различных ситуациях обще-

ния. 

«Литературное чте-

ние на родном (рус-

ском) языке»: 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Феде-

рации, в сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей: воспринимать художественную литера-
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туру как особый вид искусства (искусство слова); соотносить произведения сло-

весного творчества с произведениями других видов искусств (живопись, музыка, 

фотография, кино);  

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литера-

тур разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного 

народа в создании культурного, морально-этического и эстетического простран-

ства субъекта Российской Федерации; находить общее и особенное при сравнении 

художественных произведений народов Российской Федерации, народов мира;  

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных по-

нятий теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правиль-

ным плавным чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретиро-

вать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных 

учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, 

адекватно воспринимать чтение слушателями); владеть техникой смыслового чте-

ния про себя (понимание смысла и основного содержания прочитанного, оценка 

информации, контроль за полнотой восприятия и правильной интерпретацией тек-

ста); различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, 

сказки, легенды, мифы); понимать основной смысл и назначение фольклорных 

произведений своего народа (порадовать, поучить, использовать для игры), при-

водить примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песен своего народа (дру-

гих народов); сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках 

(тема, главная мысль, герои); сопоставлять названия произведения с его темой (о 

природе, истории, детях, о добре и зле); различать жанры небольших художе-

ственных произведений детской литературы своего народа (других народов) — 

стихотворение, рассказ, басню; анализировать прочитанное литературное произ-

ведение: определять тему, главную мысль, последовательность действий, средства 

художественной выразительности; отвечать на вопросы по содержанию текста; 

находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпи-

теты, сравнения, олицетворения);  

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в 

текстах, сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обуча-

ющихся:  

-определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-популяр-

ных, справочных); удовлетворять читательский интерес, находить информацию,  

-расширять кругозор; использовать разные виды чтения (ознакомительное, изуча-

ющее, выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач; ста-

вить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложе-

ний;  

-проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читатель-

ские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к 

книге;  

-читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации;  

-участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить до-

казательства своей точки зрения; выполнять творческие работы на фольклорном 

материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением дей-

ствующего лица). 

Иностранный язык: Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» ориентиро-

ваны на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной комму-

никативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляю-

щих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной) и обеспечивают: 

овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тема-

тического содержания речи:  

Мир моего «я». Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и 

страна/страны изучаемого языка:  

 говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения 

(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог- расспрос) 

объемом 4-5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического содер-

жания речи с вербальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением пра-

вил речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать уст-
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ные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повество-

вание) объемом 4-5 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в рамках 

тематического содержания речи; передавать основное содержание прочитанного 

текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе под-

бирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления;  

 аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника 

и одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать 

основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутен-

тичных текстов, построенных на изученном языковом материале; понимать запра-

шиваемую информацию фактического характера в прослушанном тексте; смысло-

вое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тек-

сты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблю-

дая правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основ-

ное содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 

слов, содержащих отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению 18 

коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение текста; из-

влекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического ха-

рактера (в пределах изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и 

понимать представленную в них информацию; письменная речь: владеть техникой 

письма; заполнять простые анкеты и формуляры с указанием личной информации 

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

электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на предъ-

явленный педагогическим работником образец;  

 знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных комму-

никативных типов предложений; основных значений изученных лексических еди-

ниц (слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматиче-

ских явлений;  

 овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного 

языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать 

особенности интонации в повествовательных и побудительных предложениях, а 

также в изученных типах вопросов); графическими навыками (графически кор-

ректно писать буквы изучаемого языка); орфографическими (корректно писать 

изученные слова) и пунктуационными навыками (использовать точку, вопроси-

тельный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при 

перечислении и обращении); использование языковых средств, соответствующих 

учебно-познавательной задаче, ситуации повседневного общения: овладение 

навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не менее 

500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в их 

основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и пись-

менной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических форм 

изучаемого иностранного языка;  

 овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной 

страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, 

небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко 

представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики;  

 овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку;  

 овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в 

рамках изучаемой тематики;  

 приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изуча-

емой тематики, безопасного использования электронных ресурсов МОУ «СОШ 

№1 им. С.И. Гусева» и сети Интернет, получения информации из источников в 

современной информационной среде;  

 выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного харак-

тера, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее 

цели, обсуждение и согласование способов достижения общего результата, рас-

пределение ролей в совместной деятельности, проявление готовности быть лиде-

ром и выполнять поручения, осуществление взаимного контроля в совместной де-

ятельности, оценивание своего вклада в общее дело;  

 приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: исполь-

зовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать 
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источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность 

информации для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно 

создавать таблицы для представления информации; соблюдать правила информа-

ционной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Ин-

тернет); знакомить  представителей других стран с культурой своего народа и 

участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

Математика и инфор-

матика (Математика) 

сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел;  

 сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и пись-

менно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать 

полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 

правилу/алгоритму;  

развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от 

руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) 

с помощью чертежных инструментов; развитие наглядного представления о сим-

метрии; овладение простейшими способами измерения длин, площадей;  

 развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать вер-

ные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учеб-

ных и практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить про-

стейшие алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, измере-

ний) в учебных ситуациях;  

 овладение элементами математической речи: умения формулировать утвержде-

ние (вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с ис-

пользованием связок «если ..., то ...», «и», «все», «некоторые»;  

 приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической 

форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: 

умения извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, за-

полнять готовые формы данными;  

 использование начальных математических знаний при решении учебных и прак-

тических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружаю-

щих предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространствен-

ных отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов. 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир):  

сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным тради-

циям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чув-

ства гордости за национальные свершения, открытия, победы;  

 первоначальные представления о природных и социальных объектах как компо-

нентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира 

живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и 

обоснованного принятия решений;  

первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях сто-

лицы России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культур-

ного и природного наследия в России; важнейших для страны и личности собы-

тиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях 

гражданина Российской Федерации;  

 развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объ-

ектами и явлениями;  

 понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в 

том числе на материале о природе и культуре родного края);  

 умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе прак-

тические задачи;  

 приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, гра-

фической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из 

источников в современной информационной среде;  

приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов 

и явлений с использованием простейшего лабораторного оборудования и измери-

тельных приборов и следованием инструкциям и правилам безопасного труда, 

фиксацией результатов наблюдений и опытов;  
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 формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выпол-

нения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о 

небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с 

людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного по-

ведения при использовании личных финансов;  

приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологи-

ческими нормами поведения. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики: 

По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»:  

 понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного разви-

тия, роли в этом личных усилий человека;  

 формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в пове-

дении; 

возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы религиозных культур народов России;  

 формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений тра-

диционных религий народов России, называть имена их основателей и основные 

события, связанные с историей их возникновения и развития;  

знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение 

кратко описывать их содержание;  

 формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий 

народов России;  

 построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравствен-

ности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности;  

 понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей;  

овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм по-

ведения в обществе;  

 понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества;  формирование умений объяснять зна-

чение слов «милосердие», «сострадание», «прощение», «дружелюбие»;  

 умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, ми-

лосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной 

жизни;  

 открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. формирование умения строить 

суждения оценочного характера о роли личных усилии для нравственного разви-

тия человека;  

 По учебному модулю «Основы светской этики»:  

формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в пове-

дении;  

 способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на 

принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, посту-

пать согласно своей совести;  

знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведе-

ния людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, кон-

ституционных правах, свободах и обязанностях гражданина;  

 формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 

нормами российской светской (гражданской) этики;  

 формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нрав-

ственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества;  

 знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные 

ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать 

правила этикета;  

 понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества;  
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 формирование умения объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»;  

 формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, мило-

сердия и сострадания в истории России, современной жизни;  

 готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать по-

мощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

Искусство. Изобрази-

тельное искусство: 

выполнение творческих работ с использованием различных художественных ма-

териалов и средств художественной выразительности изобразительного искус-

ства;  

умение характеризовать виды и жанры изобразительного  искусства;  

 овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению;  

 умение применять принципы перспективных и композиционных построений;  

 умение характеризовать отличительные особенности художественных промыс-

лов России;  

 умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для об-

работки фотографических изображений и анимации. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки;  

 знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение раз-

личать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;  

умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубеж-

ной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения совре-

менных композиторов;  

умение исполнять свою партию в xope с сопровождением и без сопровождения. 

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в 

жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры;  

 сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, 

о конструировании, моделировании;  

 овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;  

приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выпол-

нении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том 

числе с использованием информационной среды;  

 сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструмен-

тами в предметно-преобразующей деятельности. 

Физическая культура: сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физи-

ческой активности человека, физических качествах, жизненно важных приклад-

ных умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, иг-

ровых, туристических и спортивных);  

умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, 

повышения физической и умственной работоспособности, в том числе для подго-

товки к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);  

 умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой дея-

тельности, соблюдая правила честной игры;  

 овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации 

материально-технической базы — бассейна) и гимнастики;  

 умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физиче-

ских нагрузок, показателями основных физических качеств;  

 умение применять правила безопасности при выполнении физических упражне-

ний и различных форм двигательной активности 

 

 Все обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающую направлен-

ность. Содержание этого направления представлено коррекционно-развивающими заняти-

ями (логопедическими и психо-коррекционными занятиями).  

 Логопедические занятия направлены на формирование и развитие различных ви-

дов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе 

обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, 
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уточнение значения слова, развитие лексической системности, формирование семантиче-

ских полей; развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; кор-

рекцию недостатков письменной речи (чтения и письма).  

 Ппсихо-коррекционные занятия направлены на: формирование учебной мотива-

ции, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; 

гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение со-

циального статуса обучающегося в коллективе.  

 Дефектологические  занятия направлены на: 

 - совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-поисковой деятельности;  

- формирование организованного мотивированного учебного поведения; отсутствие им-

пульсивных необдуманных ответов на вопросы педагога; 

 - формирование структурных компонентов учебной и познавательной деятельности: уме-

ние ориентироваться в задании; осмысление того, что нужно сделать в задании и умение 

руководствоваться инструкцией до конца выполнения задания, проводить контроль совер-

шаемых учебных действий; регулятивные умения (ставить вопросы, формулировать гипо-

тезы, определять цели, планировать, выбирать способ действий, контролировать, анализи-

ровать и корректировать свою деятельность);  

- формирование приемов мыслительной деятельности, основы теоретического мышления; 

- стимуляция познавательных процессов: возможность концентрации и произвольного 

удержания внимания; способность концентрироваться на запоминаемом материале и удер-

живать в оперативной памяти более пяти единиц запоминаемого;  

- формирование способности осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 

 - формирование алгоритмов выполнения заданий, способствующих автоматизации кон-

кретного учебный навыка; 

 - формирование умения определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей, составлять алгоритм действий в соответствии с учебной и познавательной задачей. 

 

 Коррекционный курс «Ритмика» направлен на: развитие чувства ритма, связи 

движений с музыкой, двигательной активности, координации движений, двигательных уме-

ний и навыков; формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных 

усилий; овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упраж-

нения с движениями рук и туловища, с проговариванием 14 стихов и т.д.), упражнениями 

на связь движений с музыкой; развитие двигательных качеств и устранение недостатков 

физического развития; овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение 

элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетиче-

ского вкуса; развитие выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности. 

 Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического разви-

тия программы коррекционной работы 

 Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформирован-

ность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориен-

тированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений - обучающихся 

с ОВЗ в различных средах. 
Направление коррекцион-

ной работы 

Планируемый результат 

развитие адекватных пред-

ставлений о собственных 

возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспе-

чении 

-  умение различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти 

самому;  

- умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сфор-

мулировать запрос о специальной помощи; 

 - умение использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, да-

вать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  

- умение написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возник-

шую проблему 

овладение социально-быто-

выми умениями, используе-

мыми в повседневной жизни 

Расширение представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимание предназначения окружающих в 

быту предметов и вещей;  

умение включаться в разнообразные повседневные дела, принимать по-

сильное участие;  

адекватная оценка своих возможностей для выполнения определенных обя-

занностей в каких-то областях домашней жизни, умение брать на себя от-

ветственность в этой  деятельности; расширение представлений об устрой-

стве школьной жизни, участие в повседневной жизни класса, принятие на 

себя обязанностей наряду с другими детьми; 

 умение ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, прини-

мать посильное участие, брать на себя ответственность;  

стремление участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе 

Овладение навыками комму-

никации и принятыми ритуа-

лами социального взаимо-

действия 

Расширение знаний правил коммуникации;  

расширение и обогащение опыта коммуникации ребёнка в ближнем и даль-

нем окружении, расширение круга ситуаций, в которых учащийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели;  

умение решать актуальные школьные и житейские задачи, используя ком-

муникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

 умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои наме-

рения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; умение кор-

ректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

 умение получать и уточнять информацию от собеседника; освоение куль-

турных форм выражения своих чувств 

Способность к осмыслению 

и дифференциации картины 

мира, ее пространственно-

временной организации 

Расширение и обогащение опыта реального взаимодействия учащегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширение 

адекватных представлений об опасности и безопасности;  

адекватность бытового поведения учащегося с точки зрения опасности (без-

опасности) для себя и для окружающих; 

 сохранности окружающей предметной и природной среды; 

 расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и заго-

родных достопримечательностей и других.  

Расширение представлений о целостной и подробной картине мира, упоря-

доченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;  

умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружа-

ющего мира;  

умение устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; умение устанавливать взаимосвязь 
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общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, со-

ответствовать этому порядку в развитии любознательности, наблюдатель-

ности, способности замечать новое, задавать вопросы; развитие активности 

во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности;  

накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

 умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 

 умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт дру-

гих людей;  

способность взаимодействовать с другими людьми, умение делиться сво-

ими воспоминаниями, впечатлениями и планами 

Способность к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ро-

лей 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми раз-

ного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со зна-

комыми и незнакомыми людьми; освоение необходимых социальных риту-

алов, умение адекватно использовать принятые социальные ритуалы, уме-

ние вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью 

и социальным статусом собеседника, умение корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чув-

ства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение и другие 

Освоении возможностей и 

допустимых границ социаль-

ных контактов, выработки 

адекватной дистанции в за-

висимости от ситуации об-

щения 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; умение приме-

нять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО ОВЗ отражают: 

  - способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в класс-

ные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

  - способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

  - способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

  - стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-прак-

тической деятельности;  

 - умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; опреде-

лять и сохранять способ действий; 

  - использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

  - осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;  

 - оценивать процесс и результат деятельности, сформированные в соответствии с  

требованиями к результатам освоения АООП НОО ОВЗ предметные, метапредметные и 

личностные результаты, универсальные учебные действия.  

 Группа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разнородна: они 

имеют не только общие, но и особые образовательные потребности. При этом диапазон раз-

личий обучающихся в целом и в каждой категории в отдельности столь велик, что единый 

итоговый уровень школьного образования невозможен. В связи с этим требуется выделение 

нескольких уровней, соответствующих всему диапазону возможностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, и их стандартизация. 

  Предметом стандартизации обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья становится сам уровень образования, который в результате обучения осваивает обу-

чающийся. Соответственно, в структуре содержания образования для каждого уровня 

условно выделяются и рассматриваются два взаимосвязанных и взаимодействующих ком-

понента: «академический» и «жизненной компетенции». Их соотношение специфично для 

каждого уровня образования. 
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  «Академический» компонент рассматривается в структуре образования обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья как накопление потенциальных возмож-

ностей для их активной реализации в настоящем и будущем. При этом предполагается, что 

обучающийся впоследствии сможет самостоятельно сформированные у него универсаль-

ные учебные действия использовать для личного, профессионального и социального разви-

тия.  

 Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья как овладение универсальными 

учебными действиями, уже сейчас необходимыми обучающимся в обыденной жизни.  

 Если овладение академическими универсальными учебными действиями направ-

ленно преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая жизнен-

ная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем. При этом 

движущей силой развития жизненной компетенции становится также опережающая налич-

ные возможности обучающегося интеграция в более сложное социальное окружение. Каж-

дый стандартизируемый уровень образования должен обеспечить обучающемуся не только 

адекватные его потенциалу академические знания, умения и навыки, но и способность их 

реализации в жизни для достижения личных целей. 

 

 2.1.3.  Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразо-

вательной программы начального общего образования для обучающихся с задерж-

кой психического развития (вариант7.2) 

2.1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обуча-

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

ции требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оце-

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

(законных представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы 

оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися АООП НОО. Система оценки призвана способствовать поддержа-

нию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе непре-

рывного образования. Ее основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достиже-

ний обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и пе-

дагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освое-

ния АООП НОО (вариант7.2) призвана решить следующие задачи: 

-закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объ-

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки, преду-

сматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с 

ЗПР; 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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-ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и вос-

питание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учеб-

ных предметов и формирование УУД; 

-обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

-предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности дея-

тельности образовательной организации; 

-позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их социальной (жизненной) компетенции. 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей 

в оценке достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера динамики обра-

зовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного про-

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

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются зна-

чимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осу-

ществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психи-

ческого и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучаю-

щихся; 

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образова-

тельных организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспе-

чения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализа-

ции, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления 

оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно раз-

ных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка – это оценка самой школы (ребенка, учителя, школьного психо-

лога, администрации и т. д.). Она выражается в текущих отметках, которые ставятся учите-

лями; в результатах самооценки обучающихся; в результатах наблюдений, проводимых 

учителями и школьными психологами; в промежуточных и итоговой оценках обучающихся 

и, наконец, в решении педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий 

класс или на следующую ступень обучения. 

Функции внутренней оценки:  

Во-первых, обеспечивать обратную связь, информируя: 

  обучающихся об их продвижении в освоении программы (а на определенном этапе 

и об общем уровне освоения), об их сильных и слабых сторонах; 

  учителей об эффективности их педагогической деятельности.  

Во-вторых, обеспечивать положительную мотивацию учения, стимулировать обуче-

ние обучающихся: ориентировать на успех, отмечать даже незначительные продвижения, 

поощрять обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в собственном 

темпе и т. д. 

Внутренняя оценка включает:  

- стартовую диагностику;  

- текущую и тематическую оценку;  

- портфолио;  

- внутренний мониторинг образовательных достижений;  

-промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  
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 Внешняя оценка – оценка, которая проводится внешними по отношению к школе 

службами, уполномоченными вести оценочную деятельность. Внешняя оценка выполняет 

свои основные функции:  

Во-первых, функцию ориентации образовательного процесса на достижение плани-

руемых результатов посредством уточнения на конкретных примерах содержания и крите-

риев внутренней оценки.  

Во-вторых, функцию обратной связи, в основе которой лежит возможность получе-

ния объективных и сопоставимых данных в целях управления качеством образования.  

Внешняя оценка в принципе может проводиться в рамках следующих регламенти-

рованных процедур: аттестация работников образования; аккредитация образовательных 

учреждений; мониторинговые исследования качества образования. В начальной школе вли-

яние внешней оценки на внутреннюю осуществляется опосредованно, через аттестацию 

кадров, аккредитацию образовательных учреждений, мониторинговые исследования, в ко-

торых основным элементом выступают результат итоговой оценки выпускников. 

К внешним процедурам относятся:  

-независимая оценка качества образования;  

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней.  

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реали-

зует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образователь-

ных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений прояв-

ляется в оценке способности обучающихся с ЗПР к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач с учетом особых образовательных потребностей обучающихся 

этой группы. Системно-деятельностный подход обеспечивается содержанием и критери-

ями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выражен-

ные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися с ЗПР. Система оценки результатов освоения образовательной 

программы должна быть ориентированной на мониторинг индивидуальных достижений ре-

бенка в освоении академических знаний и формировании жизненной компетенции. Уров-

невый подход реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению 

и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися, в том числе обучающимися 

с ЗПР, планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Дости-

жение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся с ЗПР решать боль-

шинство типовых учебных задач, целенаправленно отрабатываемых со всеми обучающи-

мися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. В случаях, когда реализации 

программы осуществляется через индивидуальный учебный план, составленный с учетом 

дефицита образовательных достижений конкретного обучающегося с ЗПР, следует четко 

определить планируемый результат и предусмотреть индивидуализацию оценки достиже-

ний при текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации. 

К компетенции МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева» относится: 

  промежуточная аттестация обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятель-

ности, 

  адаптация инструментария для оценки достижения планируемых результатов, раз-

работанного на федеральном уровне, в целях организации:  

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического 

контроля;  

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга). 
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  адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для оценки дости-

жения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, 

вводимым образовательным учреждением;  

 адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики;  

 адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности пе-

дагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутриш-

кольного контроля.  

Формы учета и аттестации достижений учащихся.  

1.Выполнение учащимися требований образовательного стандарта:  

 текущая успеваемость;  

 аттестация по итогам учебных четвертей (содержание и формы определены в учеб-

ных программах).  

2. Личные достижения учащихся:  

 участие в олимпиадах;  

 конкурсы, праздники;  

 спортивные мероприятия. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) обучающихся с ЗПР и для итоговой 

оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся с ЗПР, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в 

целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, самооценки, наблюдения, динамических показателей усвоения знаний и раз-

вития умений и др.). 

 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АООП НОО (вариант 7.2) необходимо ориентироваться на представленный в ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР перечень планируемых результатов. В соответствии с требования 

ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, метапредметные и предмет-

ные результаты. 

 

2.1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Достижение личностных результатов обучающимися с ЗПР обеспечивается содер-

жанием всех компонентов образовательного процесса, включая урочную, внеурочную дея-

тельность и программы коррекционной работы, при условии согласованного педагогиче-

ского воздействия в условиях образовательной организации и семьи. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жиз-

ненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач 

и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в раз-

личных средах  

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования 

детей с ЗПР как овладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас необходимыми 

ребенку в обыденной жизни. Если овладение академическими знаниями, умениями и навы-
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ками направлено преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируе-

мая жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем. 

При этом движущей силой развития жизненной компетенции становится также опережаю-

щая наличные возможности ребенка интеграция в более сложное социальное окружение. 

Продуктивность такого дозированного расширения и усложнения среды жизнедеятельно-

сти ребенка с ЗПР можно обеспечить только с учетом его особых образовательных потреб-

ностей. При разработке содержания компонента жизненной компетенции принципиальным 

является определение степени усложнения среды, которая необходима и полезна каждому 

ребенку - может стимулировать, а не подавлять его дальнейшее развитие. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

ном итоге, составляют основу этих результатов. 

Значимыми для детей с ЗПР являются следующие компетенции: 

  адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; способность вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания специальных условий 

для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

  владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

(т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

  дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации;  

 осмысление своего социального окружения, своего места в нем, принятие соответ-

ствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдель-

ных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны за-

щиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы лич-

ности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Такая оценка включает три основных компонента: 

  характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

  систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования.  

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся является оценка лич-

ностной сферы. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и воз-

растной периодизации развития - в форме возрастно-психологического консультирования. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обу-

чающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) 

при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка личностных достижений осуществляется в процессе проведения мониторин-

говых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных осо-

бых образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными (жизнен-

ными) компетенциями применяется метод экспертной оценки, который представляет собой 

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

группа объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспиты-

вает и тесно контактирует с обучающимся. Состав экспертной включает педагогических 
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работников (учителей, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психоло-

гов, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования). Для полноты оценки 

личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО следует учитывать 

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

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных сре-

дах (школьной и семейной).  

 Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – ми-

нимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продви-

жение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в опи-

сании динамики развития социальной (жизненной) компетенции обучающегося. Резуль-

таты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучаю-

щегося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного разви-

тия обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жиз-

ненным компетенциям. Основной формой работы участников экспертной группы является 

психолого-педагогический консилиум (далее – ПМПк). 

  

Оценка личностных результатов (жизненной компетенции) представлена в 

виде таблицы: 
Критерий Параметры Индикаторы Экспертная 

оценка (сред-

ний балл) 

Адекватность представ-

лений о собственных 

возможностях и ограни-

чениях, о насущно необ-

ходимом жизнеобеспе-

чении  

Наличие адекватных 

представлений о соб-

ственных возможностях 

и ограничениях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

Умение адекватно оценивать свои 

силы, понимать, что можно и чего 

нельзя: в еде, в физической 

нагрузке, в приеме медицинских 

препаратов  

 

Умение пользоваться личными 

адаптивными средствами в разных 

ситуациях (планшет и др.). 

 

Умение обратиться ко взрослым за 

помощью 
 

Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в повсе-

дневной жизни бытовых 

умений, используемых в 

повседневной жизни  

Наличие социально - бы-

товых умений, использу-

емых в повседневной 

жизни 

Прогресс в самостоятельности и не-

зависимости в быту и помощи дру-

гим людям в быту  

 

Умение ориентироваться в помеще-

нии 
 

Участие в повседневной жизни 

Школы, принятие на себя обязанно-

стей наряду с другими детьми. 

 

Стремление ребенка участвовать в 

подготовке и проведении праздни-

ков 

 

Овладение навыками 

коммуникации и приня-

тыми ритуалами соци-

ального взаимодействия 

(т.е. самой формой  

Наличие навыков ком-

муникации и принятых 

ритуалов социального 

взаимодействия  

Умение решать актуальные житей-

ские задачи, используя коммуника-

цию как средство достижения цели 

(вербальную, невербальную) 

 

Умение начать и поведения, его со-

циальным рисунком) поддержать 

разговор, задать вопрос, выразить 

свои намерения, просьбу, пожела-

ние, опасения, завершить разговор  

 

Умение получать и уточнять ин-

формацию от собеседника 
 

Дифференциация и 

осмысление картины 

Наличие дифференциа-

ции и осмысленного вос-

приятия картины мира, 

Адекватность бытового поведения 

ребенка с точки зрения опасно-

сти/безопасности и для себя, и для 
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мира и ее временно-про-

странственной организа-

ции  

ее временно-простран-

ственной организации 

окружающих; сохранности окружа-

ющей предметной и природной 

среды.  

  Умение ребенка накапливать лич-

ные впечатления, связанные с явле-

ниями окружающего мира, упоря-

дочивать их во времени и простран-

стве 

 

Умение устанавливать взаимосвязь 

природного порядка и уклада соб-

ственной жизни в семье и в Школе, 

и вести себя в быту сообразно 

этому пониманию (помыть грязные 

сапоги, принять душ после про-

гулки на велосипеде в жаркий лет-

ний день, и т.д.) 

 

Осмысление своего со-

циального окружения, 

своего места в нем, при-

нятие соответствующих 

возрасту ценностей и со-

циальных ролей  

 

Наличие соответствую-

щих возрасту ценностей 

и социальных ролей, по-

нимание своего места в 

социуме 

Знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми 

разного статуса: с близкими в се-

мье; с учителями и обучающимися 

в Школе; с незнакомыми людьми в 

транспорте, в парикмахерской, в те-

атре, в кино, в магазине, в очереди 

и т.д.  

 

Умение корректно выразить свои 

чувства, отказ, недовольство, бла-

годарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение 

 

Умение проявлять инициативу, 

корректно устанавливать и ограни-

чивать контакт 

 

Основной формой оценки личностных результатов, используемым в образователь-

ной программе, является оценка личностного прогресса обучающегося с помощью портфо-

лио, способствующего формированию обучающихся с ЗПР культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

2.1.3.3. Оценка метапредметных результатов 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсаль-

ные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечиваю-

щие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

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

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающе-

гося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универ-

сальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на управление своей познавательной деятельностью.  

Регулятивные: 

 - способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;  

- самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной  задачей и услови-

ями её реализации и искать средства её осуществления;  

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их - вы-

полнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоя-

тельность в обучении. 

 Познавательные: 

  умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  
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 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изу-

чаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к из-

вестным понятиям.  

Коммуникативные:  

-умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий; 

-умение участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

-умение отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

-умение соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить; 

 -умение слушать и понимать речь других; 

 -умение участвовать в паре. 

Оценка сформированности универсальных учебных действий осуществляется экс-

пертной группой, результаты фиксируются 1 раз в четверть в специальных листах наблю-

дений. Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов дей-

ствий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоя-

тельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

 

Лист наблюдений №1.  Определения уровня сформированности универсальных 

учебных действий 
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Лист наблюдений №2.  Определения уровня развития универсальных учебных 

действий  
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Лист наблюдений №3. Определения уровня сформированности универсальных 

учебных действий  
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Коммуникативные УУД (на конец года) 
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2.1.3.4. Особенности оценки предметных результатов  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержа-

нием каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  

В рамках оценивания адаптированной основной образовательной программы ис-

пользуются различные формы оценивания учебных результатов и достижений обучаю-

щихся: текущая успеваемость: контрольные, практические, тестовые и другие виды работ; 

диагностические контрольные работы; промежуточная аттестация, итоговый контроль) 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. в тот 

период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чте-

ния, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучаю-

щихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

 Во время обучения в первом и первом дополнительном классах целесообразно вся-

чески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную 

оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР про-

двигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения централь-

ным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной 

из которых является способность ее осуществления не только под прямым и непосредствен-

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

взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом. 

В учебном процессе оценка достижения обучающимися предметных результатов 

проводится с помощью диагностических работ (стартовых, текущих, промежуточных (по 

четвертям и годовых), направленных на определение уровня освоения учебного материала 

обучающимися.  

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и пред-

метных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические ра-

боты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

На этапе вводного контроля проводится стартовая работа по предмету, которая про-

водится ежегодно в период третьей недели сентября. Её цель - определить уровень резуль-

татов универсальных учебных действий на начало учебного года. 
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 Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обуче-

нию на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной органи-

зации в начале 1-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформи-

рованность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основ-

ных учебных предметов познавательными средствами. Стартовая диагностика может про-

водиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвиже-

ния, обучающегося с ЗПР в освоении программы учебного предмета. Объектом текущей 

оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафик-

сированы в тематическом планировании. 

В ходе текущего оценивания используются разнообразные методы и формы, вза-

имно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, про-

екты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и 

др.). 

 Текущий контроль включает организацию диагностических работ, самостоятель-

ных, практических, проверочных работ по изученной теме, разделу: 

а) диагностическая работа (далее - ДР) проводится в ходе решения учебной задачи в 

виде промежуточных и итоговых работ, направленных на определение уровня освоения 

темы учащимися; 

б) самостоятельная работа имеет целью формирование действий взаимо- и само-

контроля, взаимо- и самооценки учащихся; использование разноуровневых самостоятель-

ных работ, в процессе выполнения которых обучающийся имеет возможность выбора зада-

ний, адекватных уровню его знаний; 

 в) проверочная работа проводится после изучения темы; цель проверочной работы 

-определить уровень усвоения изученного материала в рамках рассматриваемой темы; 

г) контрольная работа проводится в конце учебной четверти, учебного года; цель 

контрольной работы - проверить степень освоения учащимися программного материала; 

определить уровень выполнения предложенных задач; подвести итоги с указанием дости-

жений и затруднений учащихся;  

д) комплексная работа проводится на метапредметной основе и включает в себя си-

стему разноуровневых заданий по различным предметам. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучаю-

щихся с ЗПР на уровне начального  общего образования и проводится в конце каждой чет-

верти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттеста-

ция проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения те-

матических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых ре-

зультатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является осно-

ванием для перевода в следующий класс. Промежуточная аттестация проводится в срок, 

определенный календарным учебным графиком на учебный год. Промежуточная аттеста-

ция по внеурочной деятельности проводится в формах выполнении проекта, аппликации, 

практической работы, викторины, рисунка, устного зачета; проведения мастер-класса, 

спортивных соревнований; организации выставки, концерта, игры 

 

Модель системы оценки предметных результатов 

Цель Способ Оценка Виды помощи 

Вводная (стартовая) диагностика 
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Определение исходного 

уровня развития лично-

сти учащегося в следую-

щих компетенциях:  

-в личностной компе-

тентности (развитие 

личностных навыков, 

освоения норм и правил 

поведения); 

 - регулятивной компе-

тентности;  

- коммуникативной ком-

петентности; 

 - познавательной ком-

петентности;  

- определение зоны бли-

жайшего развития;  

- направления коррекци-

онно-развивающей ра-

боты. 

Наблюдение, письмен-

ные и графические ра-

боты, устная беседа, те-

стирование. 

Оценочным ключом для 

фиксации достижений 

ребенка является трех-

уровневая шкала: 

 Низкий уровень – ребе-

нок не демонстрирует 

умение даже в  отдель-

ных видах деятельности.  

Средний уровень– ребе-

нок демонстрирует уме-

ния в отдельных видах  

деятельности. 

 Высокий уровень– де-

монстрирует умения в 

большинстве видов дея-

тельности. 

Индивидуальные 

коррекционно-развива-

ющие занятия, занятия с 

логопедом, индивиду-

альная помощь учителя 

на уроках, дифференци-

рованные задания, по-

мощь и поощрение, пси-

холого-педагогическое 

консультирование роди-

телей. Групповые кор-

рекционно-развиваю-

щие занятия, дифферен 

цированные задания за-

нятия с логопедом, диф-

ференцированные зада-

ния, руководство и по-

мощь учителя, психо 

лого–педагогическое 

консультирование роди-

телей. Дополнительные 

развивающие упражне-

ния, дифференцирован-

ные задания, контроль и 

поощрение, психолого-

педагогическое консуль-

тирование родителей 

Текущий контроль 

Диагностика текущих 

результатов освоения 

предметных программ и 

программы УУД, соот-

несение достигнутых ре-

зультатов с планируе-

мыми, определение 

дальнейших коррекци-

онно-развивающих ме-

роприятий.  

Диагностические, прак-

тические, самостоятель-

ные, проверочные, твор-

ческие работы, дидакти-

ческие карточки, сред-

ства ИКТ, тесты, порт-

фолио, проекты 

1) общепринятая пяти-

балльная шкала для 

оценки полноты и глу-

бины освоения матери-

ала, умения решать 

учебно- познавательные 

и практические задачи;  

(в 1 классе – без отме-

точное обучение; во вто-

ром полугодии при вы-

полнении контрольных 

работ определяется уро-

вень освоения темы);  

2) оценки: «зачет /неза-

чет» («удовлетвори-

тельно / неудовлетвори-

тельно»), т.е. оценка, 

свидетельствующая об 

освоении опорной си-

стемы знаний и правиль-

ном выполнении учеб-

ных действий в рамках 

диапазона заданных за-

дач, построенных на 

опорном учебном мате-

риале;  

Оценки: «хорошо», «от-

лично», свидетельству-

ющие об усвоении опор-

ной системы знаний на 

уровне осознанного про-

извольного овладения 

учебными действиями, а 

Коррекционно- развива-

ющие занятия, индиви-

дуальные занятия с учи-

телем по ликвидации 

«пробелов»; дифферен-

цированные разноуров-

невые задания, памятки, 

образцы записей, таб-

лицы и схемы, счетный 

материал, опорные 

схемы, обучение прие-

мам мнемотехники, обу-

чение приемам само-

контроля, использова-

ние интерактивных тех-

нологий (компьютерные 

образовательные игры, 

задания, тесты, учебные 

презентации); психо-

лого-педагогическое 

консультирование роди-

телей 
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также о кругозоре, ши-

роте (или избирательно-

сти) интересов.  

3)индивидуальное 

наблюдение за деятель-

ностью обучающегося в 

процессе работы с клас-

сом 

Промежуточная аттестация 

Системное обобщение 

итогов учебной деятель-

ности по разделу, теме 

Устный и письменный 

опрос, тестирование, 

контрольные и диагно-

стические работы, про-

екты 

1) общепринятая пяти-

балльная 

шкала для оценки пол-

ноты и глубины освое-

ния материала, умения 

решать учебно-познава-

тельные и практические 

задачи (в 1-ом классе 

безотметочное обуче-

ние); 2) работы в «Порт-

фолио» оцениваются по 

критериям, обозначен-

ным педагогом и клас-

сом 

Организация повторе-

ния учебного материала, 

проекты, презентации, 

творческие работы, 

предметные недели, 

олимпиады и конкурсы; 

психолого- педагогиче-

ское консультирование 

родителей 

Комплексная диагностика 

Диагностирование каче-

ства обучения, личност-

ных достижений обуча-

ющихся  

Логопедическое и пси-

хологическое тестирова-

ние, тесты обученности 

по предметам, портфо-

лио обучающегося, 

учебные проекты. 

Результаты оценива-

ются: - по бальной си-

стеме теста; - по уров-

ням: высокий, средний, 

низкий; - по критериям 

оценки портфолио; - по 

критериям оценки про-

ектов.  

Психолого-педагогиче-

ский консилиум с выра-

боткой рекомендаций по 

уточнению и коррекции 

индивидуального обра-

зовательного маршрута 

обучающегося с ОВЗ, 

коррекционно- развива-

ющие занятия, занятия с 

психологом и логопе-

дом, психолого- педаго-

гическое консультирова-

ние родителей 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля  

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация  итоговая (четверть, год) 

аттестация 

урочная деятельность внеурочная деятель-

ность 

устный опрос, письмен-

ная самостоятельная ра-

бота, диктанты -кон-

трольное списывание те-

стовые задания -графи-

ческая работа, изложе-

ние, доклад творческая 

работа посещение уро-

ков по программе пред-

мета наблюдения 

Диагностическая кон-

трольная работа - дик-

танты - изложение - кон-

троль техники чтения 

- анализ динамики теку-

щей успеваемости  

- участие в выставках, 

конкурсах, соревнова-

ниях - активность в про-

ектах и программах вне-

урочной деятельности - 

творческий отчет 

  - портфолио -анализ психолого-педагогических ис-

следований 

 

Целью итоговых проверочных работ по математике и русскому языку является 

оценка способности выпускников начальной школы решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи средствами математики и русского языка. Комплексная работа 
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оценивает сформированность отдельных универсальных учебных способов действий: по-

знавательных (общеучебных, логических, постановки и решения проблем), коммуникатив-

ных (например, умений выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями ком-

муникации) и регулятивных (например, действие контроля и оценки во внутреннем плане) 

на межпредметной основе. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня до-

стижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индиви-

дуальной работы с обучающимся. Реальные достижения обучающихся с ЗПР могут соот-

ветствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и 

в сторону не достижения.  

Накопленная оценка, которая состоит из оценок по всем учебным предметам и из 

оценок трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на меж-

предметной основе), характеризует выполнение всей совокупности планируемых результа-

тов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной си-

стемы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредмет-

ными действиями.  

На основании этих оценок и оценок по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов 

выпускник овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых результатов, 

необходимым для продолжения образования на следующей ступени. 

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафикси-

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы как минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выпол-

нения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 % заданий 

базового уровня. 

 Выпускник овладел повышенным (функциональным) уровнем достижения плани-

руемых результатов, необходимым для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не ме-

нее 65 % заданий базового уровня и получении не менее 50 % от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня.  

Выпускник не овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых ре-

зультатов, необходимым для продолжения образования на следующей ступени. Такой вы-

вод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано дости-

жение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а резуль-

таты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня.  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся предметные, метапредметные результаты и ре-

зультаты освоения программы коррекционной работы.  

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводится с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением 
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или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО (вариант 7.2) дол-

жен делаться на основании положительной индивидуальной динамики.  

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования, и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Особенностями системы оценки являются:  

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, ме-

тапредметных и личностных результатов общего образования); 

  использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практиче-

ских и учебно-познавательных задач;  

 оценка достижений обучающихся;  

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества об-

разования;  

 оценка динамики учебных достижений обучающихся и развития их социальной 

(жизненной) компетенции;  

 уровневый подход к разработке планируемых предметных результатов, инструмен-

тария и представлению их;  

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризую-

щей динамику индивидуальных образовательных достижений;  

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными рабо-

тами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего образова-

ния, результаты которой используются при принятии решения о возможности или невоз-

можности продолжения обучения на следующем уровне общего образования, выносятся 

только предметные и метапредметные результаты.  

Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженно-

сти с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП 

НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану 

Выводы о достижении планируемых результатов освоения  

АООП НОО ЗПР (вариант 7.2) 
Вывод о достижении планируе-

мых результатов  

Показатели 

Накопленная оценка (данные 

«Портфолио достижений») 

Оценки за итоговые работы 

1. Выпускник овладел опорной 

системой знаний и учебными дей-

ствиями, необходимыми для про-

должения образования на следую-

щей ступени, и способен исполь-

зовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами 

данного предмета.  

В материалах накопительной си-

стемы оценки зафиксировано до-

стижение планируемых результа-

тов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, 

с оценкой «зачтено» (или «удовле-

творительно»). 

Результаты выполнения итого-

вых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не ме-

нее 50% заданий базового 

уровня. 

2. Выпускник овладел опорной 

системой знаний, необходимой 

для продолжения образования на 

следующей ступени, на уровне 

В материалах накопительной си-

стемы оценки зафиксировано до-

стижение планируемых результа-

тов по всем основным разделам 

Результаты выполнения итого-

вых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не ме-

нее 65% заданий базового 
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осознанного произвольного овла-

дения учебными действиями.  

учебной программы, причем не ме-

нее чем по половине разделов вы-

ставлена оценка «хорошо» или «от-

лично» 

уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышен-

ного уровня 

3. Выпускник не овладел опорной 

системой знаний и учебными дей-

ствиями, необходимыми для про-

должения образования на следую-

щей ступени.  

В материалах накопительной си-

стемы оценки не зафиксировано до-

стижение планируемых результа-

тов по всем основным разделам 

учебной программы 

Результаты выполнения итого-

вых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 

50% заданий базового уровня. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показате-

лей в оценке образовательных достижений. Одним из наиболее адекватных инструментов 

для оценивания динамики образовательных достижений служит портфолио достижений 

ученика.  

Портфолио достижений — это не только современная эффективная форма оценива-

ния, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяю-

щее: 

 - поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся воспитанников; 

 - поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения;  

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятель-

ности обучающихся; 

 - формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать соб-

ственную учебную деятельность. 

 Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфолио достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки.  

В состав портфолио достижений включаются результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социаль-

ной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протека-

ющей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

 В портфолио достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования включаются 

следующие материалы:  

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обяза-

тельных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обу-

чающимися внеурочных занятий, реализуемых в рамках АООП НОО. Обязательной состав-

ляющей портфолио достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточ-

ных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

 2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений, мониторинг сформированности образовательных и социальных компе-

тенций и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя-предметники, педагог-психолог, учитель-логопед, 

социальный педагог, организатор воспитательной работы, воспитатель группы продлен-

ного дня и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

 3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

деятельности. Например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое 
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к этим материалам, - отражение в них степени достижения планируемых результатов осво-

ения примерной адаптированной образовательной программы начального общего образо-

вания.  

Портфолио ведется в соответствии с Положением о портфолио. 

 Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной итого-

вой аттестации освоения АООП НОО (вариант 7.2) в иных формах. 

 Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:  

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР;  

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

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

-адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и ин-

дивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

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

полнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 4) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образователь-

ных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный 

шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания 

по грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

  5) при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулиру-

ющей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, кон-

центрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

-увеличение времени на выполнение заданий;  

-возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в пове-

дении ребенка проявлений утомления, истощения; 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание си-

туаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Оценка результатов деятельности ОУ осуществляется в ходе его аккредитации, а 

также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования с учётом: результатов мониторинговых ис-

следований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); условий реа-

лизации основной образовательной программы начального общего образования; особенно-

стей контингента обучающихся. Предметом оценки в ходе данных процедур является также 

текущая оценочная деятельность школы и педагогов, и, в частности, отслеживание дина-

мики образовательных достижений выпускников начальной школы. В случае если для про-

ведения итоговых работ используется единый, централизованно разработанный инструмен-

тарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности школы является регулярный 

мониторинг результатов выполнения трёх (четырёх) итоговых работ. Оценка деятельности 

педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность обучающихся с 

ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положи-

тельной динамике развития обучающегося («было»  «стало») или в сложных случаях со-

хранении его психоэмоционального статуса. 
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Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

 планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной ра-

боты, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучаю-

щимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие 

принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психи-

ческого и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучаю-

щихся с ЗПР; 

 3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освое-

нии содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно раз-

ных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекцион-

ной работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обуча-

ющимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной ди-

намики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. Оценка результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы может осуществляться 

с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, 

как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие обратной 

связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необ-

ходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 

 В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекци-

онной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, теку-

щую и итоговую диагностику. 

 Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

 Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использо-

вании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегратив-

ных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положи-

тельной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной 

динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения програм-

мой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориенти-

ровочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разра-

ботанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), высту-

пает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результа-

тами освоения обучающимися программы коррекционной работы.  

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 
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оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экс-

пертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспиты-

вает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является вы-

работка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компе-

тенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки 

продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений 

его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. Для полноты оценки достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, 

следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие поло-

жительной динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об 

ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедея-

тельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но 

и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы, обучающегося с согласия родителей (законных пред-

ставителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое об-

следование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

  

2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

(ВАРИАНТ 7.2) 

2.2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ. 

 2.2.1.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

 Пояснительная записка. 

 Рабочая программа учебного предмета "Русский язык" на уровне начального об-

щего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам 

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

программы воспитания. 

 Учебный предмет "Русский язык" на уровне начального общего образования яв-

ляется ведущим, обеспечивая языковое и общее речевое развитие обучающихся. Он спо-

собствует повышению коммуникативной компетентности и облегчению социализации обу-

чающихся. Приобретенные знания, опыт выполнения предметных и универсальных дей-

ствий на материале русского языка станут фундаментом обучения в основной школе, а 

также будут востребованы в жизни. 

 Овладение учебным предметом "Русский язык" представляет большую слож-

ность для обучающихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, 

звукового анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного выска-

зывания, недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и знаково-

символической (замещающей) функции мышления. 

 Программа отражает содержание обучения предмету "Русский язык" с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. В процессе изучения русского 

языка у обучающихся с ЗПР формируется позитивное эмоционально-ценностное отноше-

ние к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 

правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры человека. На 

уроках русского языка обучающиеся получают начальное представление о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, 

условиях общения, выборе адекватных языковых средств, для успешного решения комму-

никативных задач. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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 Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, раз-

ных видов речевой деятельности и освоение обучающимися системного устройства языка. 

Благодаря освоению материала по данной дисциплине обучающиеся с ЗПР овладевают гра-

мотой, основными речевыми формами и правилами их применения, умениями организовы-

вать языковые средства в разных типах высказываний, варьировать их структуру с учетом 

условий коммуникации, развертывать их или сокращать, перестраивать, образовывать нуж-

ные словоформы. При изучении данной дисциплины происходит развитие устной и пись-

менной коммуникации, закладывается фундамент для осмысленного чтения и письма. На 

уроках важно формировать первоначальные представления о единстве и многообразии язы-

кового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосозна-

ния. Представления о связи языка с культурой народа осваиваются практическим путем. 

 Изучение учебного предмета "Русский язык" вносит весомый вклад в общую си-

стему коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение специфиче-

ских образовательных потребностей обучающегося с ЗПР. 

 Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических 

принципов предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у 

обучающегося с ЗПР пробуждается интерес к языку, желание овладеть письмом и чтением, 

совершенствуется связное (в том числе учебное) высказывание, расширяется словарный за-

пас, проявляются возможности осознания своих затруднений и соответствующие попытки 

их преодоления. 

 Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную ори-

ентировку, способствует развитию произвольности и становлению навыков самоконтроля. 

При изучении учебного материала (звуко-буквенный и звукослоговой анализ слов, работа 

с предложением и текстом) у обучающихся с ЗПР развиваются процессы анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, происходит коррекция недостатков произвольной памяти и внима-

ния. В ходе выполнения заданий на анализ звукового состава слова, синтез слов из звуков 

и слогов, подсчет количества слов в предложении, использование различных классифика-

ций звуков и букв, объяснение значений слов совершенствуется мыслительная деятель-

ность, создаются предпосылки становления логического (понятийного) мышления. 

 При усвоении учебного предмета "Русский язык" обучающиеся с ЗПР учатся ори-

ентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и планировать предстоящие 

действия, следить за правильностью выполнения задания, давать словесный отчет и оценку 

проделанной работе, что совершенствует систему произвольной регуляции деятельности. 

Педагогический работник должен поддерживать тесную связь с учителем-логопедом, осу-

ществляющим профилактику таких расстройств письменной речи как дисграфия и дизор-

фография. Уточнение артикуляции звуков, дифференциация сходных фонем, работа над 

слоговой структурой слова, которая обязательно проводится на уроках по предмету "Рус-

ский язык" и "Литературное чтение", способствует улучшению качества устной речи обу-

чающегося с ЗПР. 

Содержание обучения. 

Виды речевой деятельности. 

 Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприя-

тие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тек-

сте, передача его содержания по вопросам. 

 Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями обще-

ния для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диало-

гической формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказывани-

ями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 
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нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, проща-

ние, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм 

и правильной интонации. 

 Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения не-

обходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Форму-

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

содержащейся в тексте информации. 

 Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обу-

чения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических тре-

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

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитан-

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

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, про-

смотра фрагмента видеозаписи). 

 Обучение грамоте. 

 Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значе-

ния. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, разли-

чающихся одним или несколькими звуками. 

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

ных твердых и мягких, звонких и глухих. 

 Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опре-

деление места ударения. 

 Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позицион-

ным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости - мяг-

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

шествующего согласного звука. 

 Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

 Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обознача-

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

соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, слово-

сочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответ-

ствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на мате-

риале небольших текстов и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под дик-

товку и при списывании. 

 Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой мото-

рики 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 предло-

жений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и после-

довательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличе-

ния с текстом - образом и послогового чтения написанных слов. 

 Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

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

кличках животных. 

 Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

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

анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

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

с заданной интонацией. 

 Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное 

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

(заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по слогам без 

стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

 Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного ха-

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

 Систематический курс. 

 Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и соглас-

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

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

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

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

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

ственной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; со-

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

парный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

 Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позицион-

ным способом обозначения звуков буквами. 

 Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных 

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

как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

 Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

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

согласными. 

 Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: пра-

вильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе 

со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфографиче-

ском словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке (например, 

фамилии, имена). 

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

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

корня, приставки, суффикса. 

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

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

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

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

слова. 

 Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку 

от предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 
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 Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

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

тельное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и служеб-

ные. 

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

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

собственные. 

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

тельных мужского, женского и среднего рода. 

 Изменение имен существительных по числам. 

 Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склоне-

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

склонению. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение 

правильно употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 

 Склонение имен существительных во множественном числе. 

 Морфологический разбор имен существительных. 

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

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

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

 Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, зна-

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

ственного числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление местоимений 

в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

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

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

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

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

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

по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

 Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция пред-

логов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие пред-

логов от приставок. 

 Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представ-

ление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

 Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

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

гом); составить предложение с изученными грамматическими формами и распространить 

предложение. 

 Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и по-

будительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицатель-

ные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

 Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

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

чение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

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

союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, 

запятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без со-

юзов и с союзами и, а, но. 
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 Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из 

двух простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложе-

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

 Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использо-

вание орфографического словаря. 

 Применение правил правописания: 

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

 сочетания чк-чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

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

мышь); 

 безударные падежные окончания имен существительных (кроме существитель-

ных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

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

числа (пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицатель-

ный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

 Развитие речи. 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (привет-

ствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

 Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов 

устно и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

 Практическое овладение устными монологическими высказываниями на опреде-

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

и запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью во-

просов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повество-

вательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение устного 

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

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

ста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абза-

цев). 
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 Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по-

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

текстам. 

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

 Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

 Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точ-

ности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

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

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

по картинке и серии картинок. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языко-

вого и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

 овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

 овладение основами грамотного письма; 

 овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми 

для совершенствования их речевой практики; 

 формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

 

 

2.2.1.2 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Пояснительная записка. 

 Рабочая программа учебного предмета "Литературное чтение" (предметная об-

ласть "Русский язык и литературное чтение") на уровне начального общего образования 

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

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

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

предметов, обеспечивающих наряду с достижением предметных результатов становление 

базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

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

эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР. 

 Учебный предмет "Литературное чтение" является одним из основных предметов 

в системе подготовки обучающегося с ЗПР. Овладение читательской компетенцией, умение 

излагать свои мысли необходимо для полноценной социализации обучающегося с ЗПР. В 

процессе освоения курса у обучающихся повышается уровень коммуникативной культуры: 

формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить моно-

лог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоя-

тельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, 

справочниках. Позитивное отношение к книгам и чтению способствует формированию об-

щей культуры. 

 Приобретенные обучающимися с ЗПР знания, полученный опыт решения учеб-

ных задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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изучения предмета "Литературное чтение" станут фундаментом обучения в основном звене 

школы, а также будут востребованы в жизни. 

Содержание обучения. 

Виды речевой и читательской деятельности. 

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

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

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение по-

следовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать во-

прос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведе-

нию. 

 Чтение. 

 Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуаль-

ным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. 

 Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступ-

ных по объему и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информа-

цию. 

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

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

ния этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

 Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогно-

зирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

 Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

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

теме, слушать выступления других обучающихся, дополнять ответы по ходу беседы, ис-

пользуя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

 Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источ-

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

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

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

иллюстративный материал). 

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

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

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

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответ-

ствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

 Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произве-

дения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художе-

ственного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осозна-

ние того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отноше-

ний. 

 Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации по-

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

"Родина", представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 
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примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Само-

стоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: по-

следовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

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

 Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, ха-

рактеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персо-

нажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление автор-

ского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

 Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

 Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбороч-

ный и краткий (передача основных мыслей). 

 Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

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

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

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

зывания. 

 Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характери-

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

о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих соста-

вить данное описание на основе текста). 

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

вия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

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

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

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

(выделение главного в содержании текста). 

 Говорение (культура речевого общения). 

 Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: пони-

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

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

даемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

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

значности), пополнение активного словарного запаса. 

 Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказы-

вание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики учебного и художе-

ственного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного про-

изведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование вы-

разительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей мо-

нологического высказывания. 

 Письмо (культура письменной речи). 

 Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (сравне-

ние) в мини-сочинениях, рассказ на заданную тему. 

 Круг детского чтения. 
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 Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведе-

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

изведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия обучающихся с ЗПР. 

 Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантасти-

ческая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодиче-

ские издания (по выбору). 

 Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Ро-

дине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих по-

ступках, юмористические произведения. 

 Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

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

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

 Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

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

шение автора к герою. 

 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенно-

стей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

 Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

 Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбель-

ные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определе-

ние основного смысла. 

 Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности ска-

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

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

строения и выразительных средствах. 

 Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведе-

ний). 

 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисова-

ние, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использо-

вание их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: со-

блюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, созда-

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

продукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе лич-

ного опыта. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представле-

ний о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, по-

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

 осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

 формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к по-

ступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в об-

ществе норм и правил; 
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 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художествен-

ных, научно-популярных и учебных текстов; 

 формирование потребности в систематическом чтении; 

 выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

 

2.2.1.3. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету "Окружающий мир" на уровне начального общего 

образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения 

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

воспитания. 

Учебный предмет "Окружающий мир" предметной области "Обществознание и есте-

ствознание" несет в себе большой развивающий потенциал: у обучающихся формируются 

предпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и способности, создаются 

условия для самопознания и саморазвития. Вместе с тем эмоциональная окрашенность 

большинства тем, яркость иллюстраций учебников и пособий, возможность видеосопро-

вождения и наличие компьютерных программ, которые можно использовать в качестве обу-

чающих, делает этот учебный предмет потенциально привлекательным для обучающихся. 

Общая цель учебного предмета "Окружающий мир" заключается в формировании 

начальных знаний о природе и обществе - предпосылок для изучения широкого спектра 

учебных предметов в основной школе. 

Изучение предмета "Окружающий мир", интегрирующего знания о природе, пред-

метном мире, обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям и ин-

тересам обучающихся младшего школьного возраста с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР овладевают основами практико-ориентированных знаний о че-

ловеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружа-

ющем мире, на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает 

широкими возможностями для формирования у обучающихся фундамента экологической 

и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей - умений прово-

дить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы 

и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит обучающимся освоить основы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и соци-

альной среде. А это ключ к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружа-

ющего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, давая обучающемуся с ЗПР воз-

можность найти свое место в ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направ-

ление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым 

обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное благополучие, что особенно важно 

для обучающихся с ЗПР. 

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

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

начального образования. 

Содержание обучения. 

Человек и природа. 

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

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

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

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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верх, низ). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ориентирование на местности. Компас. 

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

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

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

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

дение за погодой своего края. 

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

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

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование 

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

ний). 

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

человека. Охрана, бережное использование воздуха. 

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

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

бережное использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение лю-

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

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни чело-

века. Охрана, бережное использование почв. 

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

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

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, куль-

турные и комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отно-

шение человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растени-

ями. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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

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

отличия. Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и до-

машние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отноше-

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

края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

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

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообще-

стве: 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). 
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Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

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

природу изучаемых зон, охрана природы). 

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

тетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни при-

роды 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 природ-

ных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. За-

поведники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее зна-

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

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

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

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

тельная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

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

вый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности органов 

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

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

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих 

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

здоровья, забота о них. 

Человек и общество. 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

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

культурные ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках и 

народных традициях региона. 

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

бенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в многонациональ-

ную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и для всей страны. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому 

мнению. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения 

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

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

отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории се-

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

в работе в тылу) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и верно-

сти. 

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

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

торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по-

мощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия 

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

других общественных местах. 
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Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значи-

мая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответствен-

ность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и вод-

ный транспорт. Правила пользования транспортом. 

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

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

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

ственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; пра-

вила поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской Фе-

дерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы госу-

дарства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

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

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

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

даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к государственному празд-

нику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

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

щадь, Большой театр. Расположение Москвы на карте. 

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

ник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золотого кольца Рос-

сии (по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и характе-

ристика 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 наро-

дов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важ-

ные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти вы-

дающегося земляка. 

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

ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Мос-

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

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

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

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

бору): название, расположение на политической карте, столица, главные достопримеча-

тельности. 

Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гиги-

ена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укреп-

ления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление сво-

его физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

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

https://sudact.ru/law/konstitutsiia/
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Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

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

ния с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия 

с незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого 

человека. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей се-

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

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

жающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой 

и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

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

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми. 

 

2.2.14. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. 

Рабочая программа по иностранному языку на уровне начального общего образова-

ния составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Примерной основной образовательной программы началь-

ного общего образования и Универсального кодификатора распределённых по классам про-

веряемых требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и элементов содержания по английскому языку (одобрено 

решением ФУМО).  

Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и воспитания обучаю-

щихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» на начальном уровне обязатель-

ного общего образования, определяет обязательную (инвариантную) часть содержания 

учебного курса по изучаемому иностранному языку, за пределами которой остаётся воз-

можность выбора учителем вариативной составляющей содержания образования по пред-

мету.  

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

  В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного обра-

зования школьников, формируются основы функциональной грамотности, что придаёт осо-

бую ответственность данному этапу общего образования.  

Изучение иностранного языка в общеобразовательных организациях России начина-

ется со 2 класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью 

к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них 

языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возраст-

ных групп. Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентри-

ческом принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и новые требова-

ния.  

В процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и 

конструкции повторяются  и закрепляются на новом лексическом материале и расширяю-

щемся тематическом содержании речи.  

Цели изучения учебного предмета «Иностранный (английский) язык»  



59 
 

Цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно разделить на 

образовательные, развивающие, воспитывающие.  

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 

начальной школе включают:  

1) формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. 

способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

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

возможностей и потребностей младшего школьника;  

2) расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматиче-

скими) в соответствии c отобранными темами общения;  

3) освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных 

способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

 4) использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравне-

ние, анализ, обобщение и др.);  

5) формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного 

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

по иностранному языку.  

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в началь-

ной школе включают:  

осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и ин-

струмента познания мира и культуры других народов;  

становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого разви-

тия;  

развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при по-

лучении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств;  

формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» 

для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; установ-

ление причины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка деятельности;  

становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного 

языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 

 Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 

позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства патрио-

тизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою этни-

ческую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других 

народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных ценно-

стей. 

 Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию воспитательных 

целей обеспечивает:  

1) понимание необходимости овладения иностранным языком как средством обще-

ния в условиях взаимодействия разных стран и народов;  

2) формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, поз-

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

готовности представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, 

соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения;  

 3) воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с 

детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенно-

стей культуры своего народа;  

4) воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной куль-

туре других народов;  
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5) формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык».  

Место учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в учебном плане  

На изучение иностранного языка выделяется 204 часа: 2 класс — 68 часов, 3 класс 

— 68 часов, 4 класс — 68 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

2  КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя лю-

бимая еда. 

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

Выходной день. 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 

детских книг.  

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с со-

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

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знаком-

ство с  

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравле-

ние;  

извинение; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактиче-

ской  

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. Создание с опорой на ключевые 

слова, вопросы  и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание пред-

мета, реального  человека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге 

и т. д. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная ре-

акция на  услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном язы-

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

основного  содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 

общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

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

иллюстрации и с  использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из  

воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера 

(например,  имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с ис-

пользованием  языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повсе-

дневного  общения, рассказ, сказка. 

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

блюдением  правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

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

с различной  глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной ком-

муникативной  задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение ос-

новной темы и  главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и 

с использованием  языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в про-

читанном  тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опо-

рой на  иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

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

характера. 

Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста 

слов,  словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в пред-

ложение,  дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. Запол-

нение простых  формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 

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

языка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём рож-

дения, Новым  годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в  конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Свя-

зующее “r” (there  is/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, про-

изнесение  слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений (повествова-

тельного,  побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) с соблюде-

нием их ритмико-интонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; со-

гласных;  основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобук-

венных  сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фоне-

тически  корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в  

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклица-

тельного знаков  в конце предложения; правильное использование апострофа в изученных 

сокращённых формах  глагола связки, вспомогательного и модального глаголов (например, 

I’m, isn’t; don’t, doesn’t;  can’t), существительных в притяжательном падеже (Ann’s). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексиче-

ских единиц  (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения 

в рамках  тематического содержания речи для 2 класса. 
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Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью  языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письмен-

ной речи:  изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского 

языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отри-

цательные),  вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в утверди-

тельной форме).  

Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the 

room. Is there  a cat in the room? — Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. 

Are there four pens  on the table? — Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on 

the table? — There are  four pens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным 

именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play 

with my cat. She  can play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is 

it a red ball?  — Yes, it is./No, it isn’t. ) 

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

porridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицатель-

ных) и  вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? — 

Yes, I  have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия уме-

ния (I can’t play  chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными 

(наиболее  распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения 

(a book — books; a man — men). 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my, 

your,  his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this — these). 

Количественные числительные (1–12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). Предлоги места (in, on, 

near, under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведен-

ческого  

этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка в некоторых ситуациях об-

щения:  

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздрав-

ление (с днём  рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого 

языка (рифмовки,  стихи, песенки); персонажей детских книг. 

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

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значе-

ние  незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 
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Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний клю-

чевых слов,  вопросов; иллюстраций. 

 

3 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок 

дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая  

сказка. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина  

(город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их  

столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора.  

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучае-

мого  языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением 

норм  

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

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

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление;  из-

винение; 

диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной деятельности,  

вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической  

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи: Создание с опорой на ключевые слова, 

вопросы  и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание предмета, 

реального  человека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. 

д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного содержания  

прочитанного текста. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на  

услышанное (при непосредственном общении). 

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

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основ-

ного  содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном обще-

нии). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение ос-

новной  темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на ил-

люстрации и с  использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из  вос-

принимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с опорой 

на  иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного  

общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблю-

дением  правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 
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Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

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

личной  глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной комму-

никативной  задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и  главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстра-

ции и с  использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитан-

ном  тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и 

без опоры  на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуаль-

ной, догадки. 

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

Письмо 

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

пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной  

задачей. 

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

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

страна  

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

изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым го-

дом,  Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского ал-

фавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения 

звонких  согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед глас-

ными. Связующее  “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопроситель-

ного  

(общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением правиль-

ного  ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенно-

стей. Чтение  гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных 

в третьем типе  слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в част-

ности сложных  сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и мно-

госложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или ча-

стичной  

транскрипции. 

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

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопр сительного и восклицательного 

знаков  в конце предложения; правильное использование знака апострофа в сокращённых 

формах  глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в при-

тяжательном  падеже. 
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Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи не  менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслужи-

вающих  ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, включая 

200  лексических единиц, усвоенных на первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с  исполь-

зованием основных способов словообразования: аффиксации (образование числительных  

с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помо-

щью  языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи родственных слов с использованием основных способов словообразования: аффикса-

ции  (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman). 

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

river.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утверди-

тельных  и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложе-

ниях. 

Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book.). 

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s toys, 

boys’  books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными  

(much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные  ме-

стоимения (this — these; that — those). Неопределённые местоимения (some/any) в  повест-

вовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? –Yes, I’ve got  

some.). 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные (1—30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в выраже-

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

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого  

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

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

днём  рождения, Новым годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей дет-

ских  книг. 

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

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

национальных флагов). 

Компенсаторные умения 

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

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов,  вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного  со-

держания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашивае-

мой  информации. 
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4 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день  (рас-

порядок дня, домашние обязанности). Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой 

питомец. Любимые занятия. Занятия  спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной 

день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа,  

любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая ро-

дина  (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (ме-

сяцы).  

Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их  

столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского  

фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 

страны/стран  изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением 

норм  

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

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

том  числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздни-

ком,  выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; 

диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согла-

сие  выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое  

согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической  

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. Создание с опорой на ключевые слова, 

вопросы  

и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание предмета, внешности 

и  одежды, черт характера реального человека или литературного персонажа; рассказ/сооб-

щение  (повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи 

по  образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, во-

просы, план  

и/или иллюстрации. Краткое устное изложение результатов выполненного несложного про-

ектного задания. 

Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на  

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, постро-

енных  на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникатив-

ной задачей: с  пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой инфор-

мации (при  опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять  

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

опоры  на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, до-

гадки. 
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Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять  

запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на иллюстра-

ции, а  также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного  

общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей интона-

цией,  понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

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

личной  глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной комму-

никативной  задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и  главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстра-

ции, с  использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Чтение с понима-

нием  запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и пони-

мание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без опоры на иллю-

страции, с  использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих  

отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, глав-

ные  факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием язы-

ковой  догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка. Чтение несплошных текстов 

(таблиц,  диаграмм) и понимание представленной в них информации. 

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

текст  научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

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

слово  или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной зада-

чей. 

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

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

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым го-

дом,  Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. Языковые зна-

ния и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких соглас-

ных в  конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее 

“r” (there  is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопроситель-

ного  (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произне-

сение  слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-инто-

национных  особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударения на слу-

жебных словах;  интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных в 

третьем  типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в част-

ности сложных  сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и мно-

госложных словах. 
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Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или ча-

стичной транскрипции, по аналогии. 

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

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки,  

вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при обращении 

и  перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращённых формах гла-

гола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном 

падеже  (Possessive Case). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи не  менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслужи-

вающих  ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, включая 

350  лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с использова-

нием  основных способов словообразования: аффиксации (образование существительных с 

помощью  суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play — a play). 

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

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи  изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского 

языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных  (утвер-

дительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы)  

предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия (I am 

going  to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good 

— better — (the) best, bad — worse — (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого  

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

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

днём  рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей дет-

ских  книг. 

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

и их  столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные  досто-

примечательности). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение  не-

знакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов,  вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 
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Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного  со-

держания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашивае-

мой  информации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося бу-

дут  сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечиваю-

щие выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются 

в  единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с тради-

ционными  российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, при-

нятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопозна-

ния, самовоспитания и  саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны от-

ражать  

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 

опыта  

деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

1) становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

2) осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

4) уважение к своему и другим народам; 

5) первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственно-

сти,  уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и пра-

вилах  межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

1) признание индивидуальности каждого человека; 

2) проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

3) неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мораль-

ного  вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

1) уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к раз-

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

2) стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

2) бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

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

режное  отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой дея-

тельности,  интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

1) бережное отношение к природе; 

2) неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

1) первоначальные представления о научной картине мира; 
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2) познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и  самостоя-

тельность в познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны  

отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

Базовые логические действия: 

1) сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

2) объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

3) определять существенный признак для классификации, классифицировать предложен-

ные  объекты; 

4) находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблю-

дениях  на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредствен-

ному  наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

Базовые исследовательские действия: 

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

основе  предложенных педагогическим работником вопросов; 

2) с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта,  ситуации; 

3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе  предложенных критериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению  

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

ствие); 

5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов  про-

веденного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

6) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогич-

ных или  сходных ситуациях; 

Работа с информацией: 

1) выбирать источник получения информации; 

2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,  пред-

ставленную в явном виде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на осно-

вании  предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасно-

сти  при поиске информации в сети Интернет; 

5) анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в  со-

ответствии с учебной задачей; 

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

Общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и  дискуссии; 

3) признавать возможность существования разных точек зрения; 

4) корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
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6) создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

7) готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность: 

1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

в  коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного фор-

мата  планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достиже-

нию:  распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра-

боты; 

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

4) ответственно выполнять свою часть работы; 

5) оценивать свой вклад в общий результат; 

6) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

2) выстраивать последовательность выбранных действий; 

Самоконтроль: 

1) устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

2) корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» пред-

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

умений и  навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отра-

жать  сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном 

уровне в  совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компен-

саторной,  метапредметной (учебно-познавательной). 

2 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

1) вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандарт-

ных  ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или зрительные опоры 

в рамках  изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах  изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

2) создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в рам-

ках  изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, во-

просы. 

Аудирование 

1) воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

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

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставлен-

ной  коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запра-

шиваемой  информации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую 

догадку (время  звучания текста/текстов для аудирования — до 40 секунд). 

Смысловое чтение 

1) читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом  

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя  по-

нимание прочитанного; 

2) читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом мате-

риале,  с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставлен-
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ной  коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запра-

шиваемой  информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста 

для чтения — до 80 слов). 

Письмо 

1) заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нор-

мами,  принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

2) писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

1) знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетиче-

ски  корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное напи-

сание  букв, буквосочетаний, слов); 

2) применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах,  

вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать  

транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

3) читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

4) различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением 

их  ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

1) правильно писать изученные слова; 

2) заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

3) правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в  конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах гла-

гола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи 

1) распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических еди-

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

тематики,  предусмотренной на первом году обучения; 

2) использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 

1) распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные 

типы  предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные 

(общий,  специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 

2) распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые предло-

жения; 

3) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 

4) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There 

+ to  be в Present Simple Tense; 

5) распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым  

глагольным сказуемым (He speaks English.); 

6) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным  гла-

гольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

7) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связ-

кой to  be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m 

sorry. It’s…  Is it…? What’s …?; 

8) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими  гла-

гольными формами; 

9) распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение:  по-

будительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 
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10) распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время 

(Present  Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопроси-

тельных  (общий и специальный вопрос) предложениях; 

11) распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have 

got  (I’ve got … Have you got …?); 

12) распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t для  

выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для полу-

чения  разрешения (Can I go out?); 

13) распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определён-

ный и  нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи употреб-

ления); 

14) распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число  суще-

ствительных, образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a man — men; 

15) распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные  ме-

стоимения; 

16) распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this 

—these; 

17) распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 

(1-12); 

18) распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, 

what, how, where, how many; 

19) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, 

under; 

20) распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при однород-

ных  членах). 

Социокультурные знания и умения 

1) владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета,  

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, проща-

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

Новым годом,  Рождеством; 

2) знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

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

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или  зри-

тельными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета,  

принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого  со-

беседника); 

2) создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествование/рас-

сказ) в  рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с вербальными и/или зритель-

ными  опорами; 

3) передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными  

опорами (объём монологического высказывания — не менее 4 фраз). 

Аудирование 

1) воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вербально/невербально  

реагировать на услышанное; 

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

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставлен-

ной  коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запра-

шиваемой  информации фактического характера, со зрительной опорой и с использованием 
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языковой, в том  числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для ауди-

рования — до 1  минуты). 

Смысловое чтение 

1) читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом  

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя  

понимание прочитанного; 

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

с  различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной  

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашива-

емой  информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, 

в том числе  контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения — до 130 слов). 

Письмо 

1) заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст,  

страна проживания, любимые занятия и т. д.; 

2) писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с  

выражением пожеланий; 

3) создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

1) применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

2) применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в однослож-

ных,  двусложных и многосложных словах (international, night); 

3) читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

4) различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением 

их  ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

1) правильно писать изученные слова; 

2) правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в  конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи 

1) распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических еди-

ниц  (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных 

на первом  году обучения; 

2) распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов  

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения  

(football, snowman). 

Грамматическая сторона речи 

1) распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в  

отрицательной форме (Don’t talk, please.); 

2) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There 

+ to  be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in the 

south.); 

3) распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на  ing: 

to  like/enjoy doing something; 

4) распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to …; 

5) распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные 

глаголы  в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и во-

просительных  (общий и специальный вопрос) предложениях; 

6) распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в притяжа-

тельном  падеже (Possessive Case); 

7) распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие количество 

c  исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 
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8) распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, 

often; 

9) распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в объект-

ном  падеже; 

10) распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that 

— those; 

11) распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения  

some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

12) распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, 

whose, why; 

13) распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные  

(13—100); 

14) распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1—

30); 

15) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения 

to  (We went to Moscow last year.); 

16) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in front 

of,  behind; 

17) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в  

выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения 

1) владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в  

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство,  

просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым го-

дом,  Рождеством); 

2) кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском 

языке. 

4 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

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

расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого эти-

кета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4—5 реплик со стороны каж-

дого собеседника); 

2) вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые  

слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого 

этикета в объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника; 

3) создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение;  

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематиче-

ского содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания — не менее 4—

5 фраз); 

4) создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё от-

ношение к предмету речи; 

5) передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами в объёме не менее 4—5 фраз. 

6) представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллю-

стративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4—5 фраз. 

Аудирование 

1) воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, вербально/невер-

бально реагировать на услышанное; 
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2) воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, по-

строенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их со-

держание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основ-

ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера со 

зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

1) читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом  

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя  

понимание прочитанного; 

2) читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной  

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зри-

тельной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки (объём текста/текстов для чтения — до 160 слов; 

3) прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

4) читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать представ-

ленную в них информацию. 

Письмо 

1) заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст,  

место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.; 

2) писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с  

выражением пожеланий; 

3) писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём сообщения 

—до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

1) читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

2) различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением 

их  ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

1) правильно писать изученные слова; 

2) правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в  конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи 

1) распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических еди-

ниц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных 

в предшествующие годы обучения; 

2) распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов  

словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения  

(blackboard), конверсии (to play — a play). 

Грамматическая сторона речи 

1) распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в  по-

вествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специаль-

ный  вопрос) предложениях; 

2) распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и 

Future  Simple Tense для выражения будущего действия; 

3) распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы долженство-

вания  must и have to; 

4) распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no; 
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5) распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прилагатель-

ных  (формы, образованные по правилу и исключения: good — better — (the) best, bad — 

worse — (the)  worst); 

6) распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

7) распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 

8) распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения 

1) владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в  

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство,  

выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом,  Рож-

деством); 

2) знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) знать некоторых литературных персонажей; 

4) знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

5) кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 

2.2.1.5. МАТЕМАТИКА. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего  

школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

действий  на математическом материале, первоначальное овладение математическим язы-

ком станут  фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы 

в жизни. 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 ситуа-

ций;  формирование умения решать учебные и практические задачи средствами матема-

тики; работа с  алгоритмами выполнения арифметических действий. 

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, ко-

торая  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 способ-

ности  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  ум-

ственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и  

пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в  мате-

матических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических знаний  

в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 

следующие  ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего 

школьника: 

1) понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей  

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

и в  обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из ча-

стей, изменение формы, размера и т. д.); 

2) математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются  

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры,  

сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

3) владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет  
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ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку  

зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истин-

ность  предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и 

явлений  окружающей жизни — возможности их измерить, определить величину, форму, 

выявить  зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве. 

Осознанию  младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга к 

моделированию, что  облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также 

работу с разными  средствами информации, в том числе и графическими (таблица, диа-

грамма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при 

изучении  других учебных предметов (количественные и пространственные характери-

стики, оценки,  расчёты и прикидка, использование графических форм представления ин-

формации).  

Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы 

устных  и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки правильности вы-

полнения  действий, а также различение, называние, изображение геометрических фигур, 

нахождение  геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями 

сформированной  функциональной грамотности младшего школьника и предпосылкой 

успешного дальнейшего  обучения в основном звене школы. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в не-

делю, всего 540  часов. Из них: в 1 (1 дополнительном) классе — 132 часа, во 2 классе — 

136 часов, 3 классе — 136 часов, 4 классе — 136 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Основное содержание обучения в примерной программе представлено разделами: «Числа 

и  величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные от-

ношения и  геометрические фигуры», «Математическая информация». 

1 КЛАСС 

Числа и величины 

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

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

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

чение (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. Зави-

симость  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; изме-

рение длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация 

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

ство, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 
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Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно задан-

ного 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). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображе-

нием геометрической фигуры. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

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

—обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

—понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 

—наблюдать действие измерительных приборов; 

—сравнивать два объекта, два числа; 

—распределять объекты на группы по заданному основанию; 

—копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 

—приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

—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  не-

скольких чисел, записанных по порядку; 

—комментировать ход сравнения двух объектов; 

—описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение,  представ-

ленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве. 

—различать и использовать математические знаки; 

—строить предложения относительно заданного набора объектов. 

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 совмест-

ной  деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно раз-

решать  конфликты. 

2 КЛАСС 

Числа и величины 

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

равенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное  срав-

нение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины (единицы  

длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — час, ми-

нута).  

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

практических задач. 

Арифметические действия 
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Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через раз-

ряд.  

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

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

действия сложения, действия вычитания. Проверка результата вычисления (реальность от-

вета, обратное действие). 

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

понентов действий умножения, деления. 

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

ниях  и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов 

и результата действия умножения, действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение. 

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

в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без ско-

бок) в  пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. Рациональные 

приемы  вычислений: использование переместительного и сочетательного свойства. 

Текстовые задачи 

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

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

Запись решения  и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла арифме-

тического действия  (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на уве-

личение/ уменьшение  величины на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к 

задаче и его проверка  (формулирование, проверка на достоверность, следование плану, со-

ответствие поставленному  вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

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

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

клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной дли-

ной  стороны. Длина ломаной. Измерение периметра данного/изображенного прямоуголь-

ника (квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических объ-

ектов:  

чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или  само-

стоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фи-

гур,  объектов повседневной жизни. 

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

пространственные отношения, зависимости между числами/величинами. Конструирование  

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

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

ставленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в  

природе и пр.). 

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

выми  данными. 

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

геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника,  

компьютерными тренажёрами). 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем 

мире; 
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2) характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы  (сан-

тиметровая лента, весы); 

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

выбранному основанию; 

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

текстовые задачи в одно действие) на группы; 

5) обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

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

7) воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем дей-

ствия  сложения и вычитания (со скобками/без скобок); 

8) устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым описа-

нием; 

9) подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

1) извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (ри-

сунок,  схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

2) устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных за-

дач; 

3) дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

1) комментировать ход вычислений; 

2) объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

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

4) использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации;  

конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения; 

5) называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством; 

6) записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, иллюстрирующие 

смысл  арифметического действия. 

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

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин,  геомет-

рических фигур; 

2) организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с  матема-

тическим материалом; 

3) проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия,  

обратного действия; 

4) находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

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

учителем или самостоятельно; 

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

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

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

3) решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (опреде-

лять с  помощью измерительных инструментов длину, определять время и продолжитель-

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

4) совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

3 КЛАСС 

Числа и величины 

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

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

несколько раз. Кратное сравнение чисел. 
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Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; отношение  

«тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле на/в».  

Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее на/в».  

Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической ситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в преде-

лах  тысячи. 

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный де-

циметр,  квадратный метр). 

Арифметические действия 

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

умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. 

Действия с числами 0 и 1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умножение,  

деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления (прикидка 

или  оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, использование кальку-

лятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего  

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

Однородные величины: сложение и вычитание. 

Текстовые задачи 

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

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

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

(больше/меньше  на/в), зависимостей (купля-продажа, расчёт времени, количества), на 

сравнение (разностное,  кратное). Запись решения задачи по действиям и с помощью чис-

лового выражения. Проверка  решения и оценка полученного результата. 

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

сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры 

из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление  

площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. Изображе-

ние на  клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение пло-

щадей фигур  с помощью наложения. 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 

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

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

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в таб-

лицах  с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, распи-

сание уроков,  движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; дополнение чер-

тежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, алго-

ритм). 
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Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и практиче-

ских  задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на доступных  

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

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

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

2) выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

3) конструировать геометрические фигуры; 

4) классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи 

в  одно действие) по выбранному признаку; 

5) прикидывать размеры фигуры, её элементов; 

6) понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 

7) различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 

8) выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование  

алгоритма); 

9) соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации; 

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

правилу; 

11) моделировать предложенную практическую ситуацию; 

12) устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

Работа с информацией: 

1) читать информацию, представленную в разных формах; 

2) извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диа-

грамме; 

3) заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

4) устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

5) использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и  

проверки значения математического термина (понятия). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

1) использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей; 

2) строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу; 

3) объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … », «больше/меньше в … », 

«равно»; 

4) использовать математическую символику для составления числовых выражений; 

5) выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в  соот-

ветствии с практической ситуацией; 

6) участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) проверять ход и результат выполнения действия; 

2) вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

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

4) выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности вычис-

ления; проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 

Совместная деятельность: 

1) при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные ре-

шения;  определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инстру-

ментов длину,  массу, время); 

2) договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли  ру-

ководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

3) выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 
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4 КЛАСС 

Числа и величины 

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

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

раз. 

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

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 

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

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

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

нуту, метры  в секунду); соотношение между единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное  

умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в пределах 100 

000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения  

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

зультата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, нахож-

дение  неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: анализ, представле-

ние на  модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. Анализ зави-

симостей,  характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), ра-

боты  (производительность, время, объём работы), купли-продажи (цена, количество, стои-

мость) и  решение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, про-

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

нахождение доли  величины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых ви-

дов изученных задач.  

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

ражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного ради-

уса.  

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

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; раз-

личение, называние. 

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

прямоугольников/квадратов. 

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

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и проверка  

логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на диаграм-

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

величине,  геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, сети Ин-

тернет. Запись  информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 
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Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под  ру-

ководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными  ис-

точниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, образователь-

ные  сайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в  выска-

зываниях и рассуждениях; 

2) сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), запи-

сывать  признак сравнения; 

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

способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

4) обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

5) конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок  за-

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

6) классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. 

7) составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи; 

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

и  гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (ма-

кет  спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

1) представлять информацию в разных формах; 

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

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

условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

1) использовать математическую терминологию для записи решения предметной или  

практической задачи; 

2) приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения вывода, гипо-

тезы; 

3) конструировать, читать числовое выражение; 

4) описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

5) характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных ве-

личин; 

6) составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

7) инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в реше-

нии. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического дей-

ствия,  решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

2) самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

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

Совместная деятельность: 

1) участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распреде-

лять  работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих пере-

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

выбора  рационального способа; 

2) договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами  

(составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес чело-

века,  приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение  
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температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при  

конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»  

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в соответствии со сво-

ими  возможностями и способностями. На его успешность оказывают влияние темп дея-

тельности  ребенка, скорость психического созревания, особенности формирования учеб-

ной деятельности  (способность к целеполаганию, готовность планировать свою работу, са-

моконтроль 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 метапред-

метных  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, вы-

двигать предположения и доказывать или опровергать их; 

- применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность  до-

говариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и  объ-

ективно оценивать свой вклад в общий результат; 

- осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

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

числе при  оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожи-

лым людям; 

- работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в ре-

альной  жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих си-

лах при  решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

- оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения  ма-

тематики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

- оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей;  

стремиться углублять свои математические знания и умения; 

- пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложен-

ных и  самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие универ-

сальные  учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

1) устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое;  

причина-следствие; протяжённость); 

2) применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классифика-

ция  (группировка), обобщение; 

3) приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного реше-

ния  учебных и житейских задач; 

4) представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической за-

писи,  текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

Базовые исследовательские действия: 
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1) проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса  

математики; 

2) понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать,  харак-

теризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

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

Работа с информацией: 

1) находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информа-

цию в  разных источниках информационной среды; 

2) читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу,  

диаграмму, другую модель); 

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

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

4) принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и ис-

точники  

информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

1) конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассужде-

ние; 

2) использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической за-

дачи;  формулировать ответ; 

3) комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

4) объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

5) в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, выска-

зывать  суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей 

правоты,  проявлять этику общения; 

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

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

(например,  измерение длины отрезка); 

7) ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформирован-

ные;  составлять по аналогии; 

8) самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

Самоорганизация: 

1) планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных дей-

ствий; 

2) выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в  

процессе обучения. 

Самоконтроль: 

1) осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно оценивать 

их; 

2) выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

3) находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодо-

ления  ошибок; 

Самооценка: 

1) предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

их  предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным 

средствам  обучения, в том числе электронным); 

2) оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

1) участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы  

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

тельств,  выбора рационального способа, анализа информации; 

2) осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть  воз-

можность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

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

2) пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

3) находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

4) выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и  пись-

менно) без перехода через десяток; 

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

(уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

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

требование (вопрос); 

7) сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче  

(выше/ниже, шире/уже); 

8) знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить от-

резок  заданной длины (в см); 

9) различать число и цифру; 

10) распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), от-

резок; 

11) устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, пе-

ред/за,  над/под; 

12) распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно за-

данного  набора объектов/предметов; 

13) группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в 

ряду  объектов повседневной жизни; 

14) различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/дан-

ные из  таблицы; 

15) сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

16) распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

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

2) находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); 

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

3) устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со  

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

4) выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — устно и  

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

5) называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); де-

ления (делимое, делитель, частное); 

6) находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

7) использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (санти-

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

пейка); преобразовывать одни единицы данных величин в другие; 

8) определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с помо-

щью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины 

длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение 

«больше/меньше на»; 
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9) решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, ри-

сунок, таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в два дей-

ствия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ; 

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

выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

11) на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, прямо-

угольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений линейку, 

угольник; 

12) выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

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

(квадрата); 

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

«каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

15) находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометри-

ческих фигур); 

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

17) представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, запол-

нять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении гео-

метрических фигур); 

18) сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

19) обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

20) подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

21) составлять (дополнять) текстовую задачу; 

22) проверять правильность вычислений. 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

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

2) находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз 

(в пределах 1000); 

3) выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — устно, в  

пределах 1000 — письменно); умножение и деление на однозначное число (в пределах 100 

—устно и письменно); 

4) выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 

5) устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового вы-

ражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, вы-

читания, умножения и деления; 

6) использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 

7) находить неизвестный компонент арифметического действия; 

8) использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины  

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

(минута,  

час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни единицы данной вели-

чины в другие; 

9) определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов  

длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; определять  

продолжительность события; 

10) сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между  

ними соотношение «больше/ меньше на/в»; 

11) называть, находить долю величины (половина, четверть); 

12) сравнивать величины, выраженные долями; 

13) знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара,  

определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; выполнять  
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сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на однознач-

ное число; 

14) решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход реше-

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

оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

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

многоугольник на заданные части; 

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

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

используя правило/алгоритм; 

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

«некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), стро-

ить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с использованием изученных 

связок; 

19) классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

20) извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о реаль-

ных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), в 

предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

21) структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

22) составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять действия по  

алгоритму; 

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

24) выбирать верное решение математической задачи. 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

1) читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

2) находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз; 

3) выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами  

письменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление многозначного числа на одно-

значное, двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); деление с остатком — 

письменно (в пределах 1000); 

4) вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего дей-

ствия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 

5) использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

6) выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного ре-

зультата по критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу/алгоритму, а 

также с помощью калькулятора; 

7) находить долю величины, величину по ее доле; 

8) находить неизвестный компонент арифметического действия; 

9) использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, вмести-

мость, стоимость, площадь, скорость); 

10) использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; 

сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади 

(квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в 

час, метр в секунду); 

11) использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения 

между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем 

и объёмом работы; 

12) определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру  

(например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства; опре-

делять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку ре-

зультата измерений; 
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13) решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных вели-

чин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письмен-

ные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать 

полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие условию; 

14) решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение 

и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию (напри-

мер, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, использовать 

подходящие способы проверки; 

15) различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

16) изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

17) различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, 

конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего 

мира на плоскость (пол, стену); 

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

на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из 

двух-трех прямоугольников (квадратов); 

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

контрпример; 

20) формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-/двухша-

говые) с использованием изученных связок; 

21) классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-двум  

признакам; 

22) извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, пред-

ставленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных про-

цессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах по-

вседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

23) заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

24) использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, 

план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать 

шаги алгоритма; 

25) выбирать рациональное решение; 

26) составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

27) конструировать ход решения математической задачи; 

28) находить все верные решения задачи из предложенных. 

 

2.2.1.6. Основы религиозных культур и светской этики. 

Поскольку предмет изучается один год (4 класс), то все результаты обучения пред-

ставляются за этот период. Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося моти-

вации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении куль-

турных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

1) знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудей-

ской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору роди-

телей (законных представителей); 

2) развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в 

жизни личности, семьи, общества; 

3) обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее  

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

учётом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

4) развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разно мировоззренче-

ской и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. 
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 Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологический 

подход, способствующий формированию у младших школьников первоначальных пред-

ставлений о культуре традиционных религий народов России (православия, ислама, буд-

дизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, основанной на конституцион-

ных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучаю-

щихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских тради-

ций народов России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, осо-

знанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и куль-

туре нашей страны.  

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает органи-

зацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения выслуши-

вать позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достиже-

ния поставленной цели, находить адекватные вербальные средства передачи информации и 

рефлексии.  

Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществ-

ляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена инфор-

мацией, обсуждения разных точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются пси-

хологические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к со-

циальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи подчёрки-

вают естественную открытость детей этого возраста, способность эмоционально реагиро-

вать на окружающую действительность, остро реагировать как на доброжелательность, от-

зывчивость, доброту других людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид 

и оскорблений. Всё это становится предпосылкой к пониманию законов существования в 

социуме и принятию их как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в про-

цессе обучения необходимо учитывать, что младшие школьники с трудом усваивают аб-

страктные философские сентенции, нравственные поучения, поэтому особое внимание 

должно быть уделено эмоциональной стороне восприятия явлений социальной жизни, свя-

занной с проявлением или нарушением  

нравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих об-

разцы нравственно ценного поведения. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам 

религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в богослу-

жениях, обучение религиозной практике в религиозной общине (Письмо Минобрнауки Рос-

сии от 22.08.2012 №08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»). 

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

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Модуль «Основы православной культуры» 

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

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

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Мило-

сердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Сим-

волический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церков-

ное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская се-

мья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ-

ного народа России. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНО-

ВЫРЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости 

за свою Родину; 

2) формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этниче-

скую и национальную принадлежность; 

3) понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осо-

знавать ценность человеческой жизни; 

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

общества; 

5) осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не  

исповедовать никакой религии; 

6) строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: уме-

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

принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

7) соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском обще-

стве, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к представи-

телям разного вероисповедания; 

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

жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при необхо- ди-

мости прийти на помощь; 

9) понимать необходимость обогащать свои знания о духовно- нравственной культуре, 

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей; 

10) понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценно-

стям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1) овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности,  

поиска оптимальных средств их достижения; 

2) формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррек-

тивы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать при-

чины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

3) совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных  

ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-комму-

никационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных за-

дач; 

4) совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информаци-

онного поиска для выполнения учебных заданий; 

5) овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознан-

ного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

6) овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классифи-

кации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

7) формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность  

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

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, уме-

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

ролей в  совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведе-

ние  окружающих. 
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Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

1) ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, 

этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в 

разных религиях (в пределах изученного); 

2) использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской 

этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

3) применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, ана-

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

4) признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои сужде-

ния,  

приводить убедительные доказательства; 

5) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

1) воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её принад-

лежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 

2) использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной 

учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

3) находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных  ин-

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

4) анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помо-

щью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

1) использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, ска-

заний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизнен-

ных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

2) соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и выска-

зывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом особенно-

стей участников общения; 

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

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

этике. 

Регулятивные УУД: 

1) проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учеб-

ной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего 

здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситу-

ации и способы их предупреждения; 

2) проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нрав-

ственные правила и нормы современного российского общества; проявлять способность к 

сознательному самоограничению в поведении; 

3) анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отноше-

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

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

нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, не-

честности, зла; 

5) проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 

больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

1) выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, кор-

ректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей ра-

боте, объективно их оценивать; 

2) владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить;  
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терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

3) готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнитель-

ному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» 

должны обеспечивать следующие достижения обучающегося: 

1) выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как  

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

жающей  действительности; 

2) выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в  этом личных усилий человека, приводить примеры; 

3) выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и  нрав-

ственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского  обще-

ства как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

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

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

5) раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, тра-

диции  (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, по-

слушание,  грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержа-

ние и соотношение  ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, 

христианского  нравственного идеала; объяснять «золотое правило нравственности» в пра-

вославной  христианской традиции; 

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

и  других людей) с позиций православной этики; 

7) раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира)  в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе 

Христе как  Спасителе, Церкви; 

8) рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, 

Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях,  бо-

гослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения,  При-

частия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

9) рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, при-

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

щеннослужителями; 

10) рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение Хри-

стово и  Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

11) раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей 

и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, стар-

шим по  возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 

12) распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (право-

славный  крест) и значение в православной культуре; 

13) рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; вы-

делять  и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

14) излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной  

традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в станов-

лении  культуры народов России, российской культуры и государственности; 

15) первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного  

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, свя-

тыни,  памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 
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16) приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы  религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно 

своей совести; 

17) выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения  

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского  

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание  рос-

сийского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к  Оте-

честву, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последовате-

лей  традиционных религий; 

18) называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России,  для которых традиционными религиями исторически являются православие, ис-

лам, буддизм,  иудаизм; 

19) выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человече-

ской  жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

 

2.2.1.7. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральная рабочая программа по изобразительному искусству на уровне 

начального общего образования составлена на основе «Требований к результатам освое-

ния основной образовательной программы», представленных в требованиях к результа-

там освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования для обучающихся с ОВЗ, а также ориентирована на целевые прио-

ритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной программе воспитания. 

Содержание программы распределено по годам обучения и модулям с учётом осо-

бых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, проверяемых требований к ре-

зультатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию. 

Федеральная рабочая программа учитывает особенности развития обучающихся с 

ЗПР 7–10 лет, однако содержание занятий может также адаптироваться с учётом индивиду-
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Изобразительная деятельность способствует коррекции недостатков аналитико-син-

тетической деятельности мышления, позволяет совершенствовать произвольную регуля-

цию деятельности, речевое планирование, а также преодолевать несовершенство ручной 

моторики, пространственных представлений, зрительно-моторной координации. Собствен-

ная изобразительная деятельность позволяет ребенку с ЗПР выражать свои эмоции и чув-

ства, овладевать навыками символизации, что поднимает психическое развитие на каче-

ственно новую ступень.   

Уроки по изобразительному искусству для обучающихся с ЗПР решают не только 

образовательные, но и коррекционные задачи.  

Основная цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в 

формировании художественной культуры обучающихся, развитии художественно-образ-

ного мышления и эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения 

начальных основ художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потен-

циала. 

Специальная цель изучения предмета «Изобразительное искусство» в соответ-

ствии с федеральной адаптированной общеобразовательной программой начального об-

щего образования для обучающихся с ЗПР заключается: 

 в создании условий, обеспечивающих усвоение изобразительного, творческого, со-

циального и культурного опыта учащимися с ЗПР для успешной социализации в 

обществе; 

 в приобретении первоначального опыта изобразительной деятельности на основе 
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овладения знаниями в области искусства, изобразительными умениями и проект-

ной деятельностью; 

 в формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к искусству и 

людям творческих профессий. 

Общие задачи курса: 

 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его духовно-нравственном развитии; 

 формирование эстетических чувств, умений видеть и понимать красивое, диффе-

ренцировать «красивое» от «некрасивого», умения высказывать оценочные сужде-

ния о произведениях искусства; 

 формирование умения выражать собственные мысли и чувства от воспринятого, 

делиться впечатлениями, достаточно адекватно используя терминологическую и 

тематическую лексику; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных ви-

дах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, рисунке, живописи, скульптуре, дизайна и др.), а также в спе-

цифических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифро-

вая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

 воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям 

искусства; 

 формирование умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как в при-

родном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по 

отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 

 овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

Содержание предмета охватывает все основные виды визуально-пространственных 

искусств: начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и 

народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эсте-

тического восприятия природы, восприятию произведений искусства и формированию зри-

тельских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для обу-

чающихся с ЗПР большое значение имеет восприятие произведений детского творчества, 

умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содер-

жания, художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, постав-

ленной учителем. Такая рефлексия детского творчества носит обучающий характер. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные 

уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической твор-

ческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства 

и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях обучающиеся с ЗПР знакомятся с многообразием видов художественной 

деятельности и технически доступным разнообразием художественных материалов. Прак-

тическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное простран-

ство учебного времени.  

Предмет «Изобразительное искусство» имеет важное коррекционно-развивающее 

значение:  

 способствует коррекции недостатков познавательной деятельности обучающихся с 

ЗПР путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у них 

правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их по-

ложения в пространстве; 

 формирует умение находить в изображаемом существенные признаки, устанавли-

вать сходство и различие; 
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 содействует развитию у обучающихся с ЗПР аналитико-синтетической деятельно-

сти, умения сравнивать, обобщать; 

 учит ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последова-

тельность выполнения рисунка; 

 способствует исправлению недостатков моторики и совершенствованию зри-

тельно-двигательной координации путем использования вариативных и много-

кратно повторяющихся графических действий с применением разнообразного 

изобразительного материала; 

 формирует у обучающихся с ЗПР знания элементарных основ реалистического ри-

сунка, навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

 знакомит обучающихся с ЗПР с отдельными произведениями изобразительного, де-

коративно-прикладного и народного искусства, воспитывает активное эмоцио-

нально-эстетическое отношение к ним; 

 развивает у обучающихся с ЗПР речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности. 

Уроки изобразительного искусства при правильной их организации способствуют 

формированию личности обучающегося с ЗПР, воспитанию у него положительных навыков 

и привычек, вносят свой вклад в формирование универсальных учебных действий и сферы 

жизненной компетенции. В зависимости от степени выраженности нарушений регулятор-

ных процессов младших школьников с ЗПР регулятивные УУД могут формироваться в бо-

лее долгие сроки, в связи с чем допустимым является оказание помощи организационного 

плана и руководящий контроль педагога при выполнении учебной работы обучающимися. 

Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство» предусматривает 

предметно-практическую изобразительную деятельность с учетом характера затруднений 

и потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР, раскрывает содержание, методы и 

приемы обучения изобразительным умениям, учитывает основные положения дифферен-

цированного подхода к обучающимся. 

В урочное время деятельность обучающихся с ЗПР организуется как в индивидуаль-

ном, так и в групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в худо-

жественной деятельности. 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ учебный предмет «Изобразительное 

искусство» входит в предметную область «Искусство» и является обязательным для изуче-

ния. Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система те-

матических модулей и входит в учебный план 1–4 классов программы начального общего 

образования в объёме одного учебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей 

в 1–4 классах обязательно. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство», — 168 ч (один час в неделю в каждом классе). 

1 класс — 33 ч, 1 дополнительный класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 

класс — 34 ч. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

1 КЛАСС  

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального 

формата листа в зависимости от содержания изображения. 
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Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного ри-

сунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения соот-

ношения частей целого (на основе рисунков животных). 

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. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Разви-

тие навыков работы гуашью.  

Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). При-

ёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности.  

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты гео-

метрические 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. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фото-

графиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых 

геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; ис-

пользование приёма симметрии. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного 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, М.А. Врубеля и 

другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечат-

лений. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального 

формата листа в зависимости от содержания изображения. 

Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их особенно-

сти.  
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Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения соот-

ношения 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.  

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изобража-

емом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Разви-

тие 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.  

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художе-

ственных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с 

учётом местных промыслов). 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. Ассо-

циативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных худо-

жественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с 

учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и ап-

пликации. 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фото-

графиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бу-

маги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение эмоционального содер-

жания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

наблюдения (установки). 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 

картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В.М. Васнецова, М.А. Врубеля 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 

учащихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование с целью выражения ярких зрительных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучае-

мой теме. 
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2 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного 

рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических материа-

лов, приёмы работы. 

Ритм пятен: знакомство с основами композиции. Расположение пятна на плоскости 

листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции — соотношение частей и целого. Выразительные свойства пропорций 

(на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. 

Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части 

предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать форму 

натурного предмета. 

Графический рисунок животного. Рассматривание графических произведений ани-

малистического жанра. 

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения но-

вого цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастоз-

ное, плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. 

Цвет тёплый и холодный — цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тём-

ной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и от-

ношений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразитель-

ность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответ-

ствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по выбору учи-

теля). Произведения И.К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской 

или женский). 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина или глины игрушки — сказочного животного по мотивам вы-

бранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский пе-

тух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). Спо-

соб лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пла-

стики движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, 

паутинки, роса на листьях и др. Сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-

прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная компози-

ция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов.  

Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; филимо-

новские, дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом мест-

ных художественных промыслов). 
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Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные жен-

ские и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты 

складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геомет-

рических тел — параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); 

завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, гармошкой). Образ зда-

ния. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко выраженным 

характером здания.  

Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по 

выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоцио-

нального содержания детских работ. 

Наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их конструкции и эмо-

ционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьё, 

резьба и роспись и др.). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния 

в природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. 

Ватагина, Е. И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение 

животных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом 

графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Транс-

формация и копирование геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, за-

ливка и др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы 

«Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-

птицы» и др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Обсуждение в усло-

виях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

 

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Макет 

книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение иллюстраций и текста 

на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмеще-

ние текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности ком-

позиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фото-

графий архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей 

лица. 
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Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко выражен-

ным характером. Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль «Живопись» 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и 

акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций 

сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, воз-

можно совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-ав-

топортрет» из предметов, характеризующих личность ученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображе-

ния времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, 

река или озеро); количество и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете (ав-

топортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием выразитель-

ных возможностей композиционного размещения в плоскости листа, особенностей пропор-

ций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, вклю-

чения в композицию дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей оду-

шевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других материа-

лов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого 

персонажа путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сю-

жету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. 

Работа с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева 

и глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в тра-

дициях других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента 

при помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения ком-

позиции, ритмические чередования мотивов, наличие композиционного центра, роспись по 

канве. Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, укра-

шения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 

Модуль «Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей го-

рода или села.  

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) 

или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных ма-

териалов. Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего го-

рода» (села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков 

зданий и других элементов городского пространства, выполненных индивидуально). 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, укра-

шения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
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Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсужде-

ние иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. 

Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их 

значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге 

(обзор памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: Госу-

дарственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский 

музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Экскур-

сии в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые за-

рубежные художественные музеи (выбор музеев — за учителем).  

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению про-

изведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — опреде-

ляются предметом изображения; классификация и сравнение содержания произведений 

сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажи-

стов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.К. 

Айвазовского и др. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В.И. Су-

рикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и др. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию 

ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы 

движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен (геометриче-

ских фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и др. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его ко-

пирование, многократное повторение, и создание орнамента, в основе которого раппорт. 

Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом 

редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотогра-

фии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, кон-

траста, насыщенности цвета. 

 

4 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по 

мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, 

передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных 

народов. 

Изображение города — тематическая графическая композиция; использование ка-

рандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (гор-

ный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по наблюдению с разным содержанием: женский 
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или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого человека, дет-

ский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной куль-

турной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-апплика-

ции из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов 

мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. 

Выражение значительности, трагизма и победительной силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению пред-

мета, в художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и изоб-

разительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, 

одежде, предметах быта и др. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 

украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, 

каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в 

его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь укра-

шения костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 

Модуль «Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: 

дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение тради-

ционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изоб-

ражение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. Разные 

виды изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора. Роль собора в организации 

жизни древнего города, собор как архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изобра-

жение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский 

собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 

Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации 

города, жизнь в городе. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Произведения В.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, А.М. Васнецова, В.И. Сурикова, 

К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина на темы истории и тра-

диций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Ра-

фаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгород-

ский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектур-

ных комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. 

Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, 

декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других куль-

тур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи 
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Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие ис-

токи, основания национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скуль-

птора И.П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в 

Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и дру-

гие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных 

вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жи-

лищ разных народов (юрта, каркасный дом и др., в том числе с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, го-

тический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на ли-

нейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения.  

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, 

декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной куль-

туры. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИ-

ТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты 

В центре федеральной рабочей программы по изобразительному искусству в соот-

ветствии с ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ находится личност-

ное развитие обучающихся с ЗПР, приобщение их к российским традиционным духовным 

ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результа-

тов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к активному участию в социально-

значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности;  

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нрав-

ственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и 

творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содер-

жания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декора-

тивно-прикладном и изобразительном искусстве.  

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастно-

сти к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к цен-

ностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет «изобразительное искус-

ство» способствует пониманию особенностей жизни разных народов. Коллективные твор-

ческие работы создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, 

способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственный поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной сферы. Занятия искусством 
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помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих способно-

стей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безоб-

разном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию цен-

ностных ориентаций школьников с ЗПР в отношении к окружающим людям, в стремлении 

к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окра-

шенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков 

восприятия и рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. 

Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-

исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 

работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, 

практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, а также 

умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную ра-

боту. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

ориентироваться в пространстве класса и на плоскости; 

отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в простран-

стве; 

характеризовать форму предмета, конструкции по предложенному плану, вопросам; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе на до-

ступном для обучающегося с ЗПР уровне; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям на 

основе предложенного плана; 

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

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой с помощью учителя; 

выявлять и анализировать с помощью учителя ритмические отношения в простран-

стве и в изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плос-

костных объектах. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут необхо-

димы, для выполнения задания или инструкции на основе изучения данного раздела; 

сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие;  

понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

анализировать объекты творчества с выделением их существенных признаков; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

проявлять исследовательские действия в процессе освоения выразительных свойств 

различных художественных материалов; 

проявлять базовые экспериментальные действия в процессе самостоятельного вы-

полнения художественных заданий;  
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проявлять начальные исследовательские действия на основе определённых учебных 

установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры 

и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать под руководством учителя с позиций эстетических категорий явления 

природы и предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать простейшие выводы, соответствующие учебным установкам по ре-

зультатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и деко-

ративных композиций; 

классифицировать с опорой на образец произведения искусства по видам и, соответ-

ственно, по назначению в жизни людей; 

классифицировать с опорой на образец произведения изобразительного искусства по 

жанрам; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке, от родных, близких, друзей, других информа-

ционных источников; 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать с помощью учителя источник для получения информации: поисковые си-

стемы Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы 

и детские книги; 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

готовить информацию с помощью учителя на заданную или выбранную тему и пред-

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

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отече-

ственные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе 

установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

участвовать в диалоге или дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонен-

там; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности (при необходимости с по-

мощью учителя); 

демонстрировать и объяснять (на доступном для обучающегося с ЗПР уровне) ре-

зультаты своего творческого, художественного опыта; 

анализировать по предложенному плану произведения детского художественного 

творчества с позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учи-

телем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопережи-

вать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 

результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 
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соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания, при 

необходимости с опорой на план; 

организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного 

построения содержания в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования обучающихся с ОВЗ. 

1 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самосто-

ятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знаком-

ства со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геометризации 

наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать простран-

ственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изобра-

жения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; называть ассоциативные представления, которые рождает 

каждый цвет. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения кра-

сок и получения нового цвета. 

Модуль «Скульптура» 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объёмном изображении. 

Осваивать первичные навыки бумагопластики — создания объёмных форм из бу-

маги путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать различные примеры узоров в природе (в условиях урока на основе 

фотографий); приводить примеры с помощью учителя и с опорой на образец орнаментов в 

произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометри-

ческие, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фото-

графиям в условиях урока). 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых гео-

метрических тел. 
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Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, а также соответствия учебной задаче, поставленной учи-

телем. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека 

в зависимости от поставленной задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия архитектурных построек. 

Приобретать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 

понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт воспри-

ятия картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и других художников 

по выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным настрое-

нием (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах 

и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправлен-

ного наблюдения природы. 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Закреплять навыки применения свойств простых графических материалов в само-

стоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать опыт обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы 

обучения рисунку на доступном для обучающегося с ЗПР уровне. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать с помощью учителя соотношения пропорций, визуально 

сравнивать пространственные величины. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей прак-

тической художественной деятельности. 

Модуль «Живопись» 

Закреплять навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с 

опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 

организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 

объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из 

бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать различные примеры узоров в природе (в условиях урока на ос-

нове фотографий); приводить примеры, и делать ассоциативные сопоставления (с опорой 

на зрительный образец) с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искус-

ства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометри-

ческие, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 
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Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизо-

ванной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художе-

ственных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом 

местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам иг-

рушки выбранного промысла. 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фото-

графиям в условиях урока); анализировать по предложенному плану особенности и состав-

ные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых гео-

метрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать по предложенному плану дет-

ские рисунки с позиций их содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения 

на листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учётом учебных задач, поставленных учителем. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека 

в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Приобретать опыт аналитического наблюдения архитектурных построек под руко-

водством учителя. 

Приобретать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 

понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт воспри-

ятия картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и других художников 

по выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным настрое-

нием (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах 

и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправлен-

ного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сде-

лан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре под руковод-

ством учителя. 

 

2 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графи-

ческих материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложе-

ния линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения 

как необходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать 

умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впе-

чатления и анализ). 
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Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, располо-

жение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения ри-

сунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и 

прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, 

навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы про-

зрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 

составного цвета. 

Различать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с 

белой и чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать тёплые и холодные 

оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радост-

ный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др. на доступном для обучающегося с ЗПР уровне. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (ту-

ман, грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт пере-

дачи разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок 

добрые и злые, нежные и грозные). 

Модуль «Скульптура» 

Знакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; осваивать приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбран-

ного промысла; выполять в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций 

выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымков-

ская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной леп-

ной формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать под руководством учителя разнообразие форм в при-

роде, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать с опорой на план природные явления — узоры (капли, снежинки, пау-

тинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными про-

изведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вы-

шивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, со-

зданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, 

абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных матери-

алов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать украшения человека на примерах иллюстраций к народным сказкам 

лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда украшения не 

только соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; учиться 

понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют особенности его харак-

тера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей. 

Модуль «Архитектура» 
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Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декориро-

вания предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного ма-

кета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать под руководством учителя конструкцию архитек-

турных строений (по фотографиям в условиях урока). 

Рассматривать, приводить примеры разных жилищ, домиков сказочных героев в ил-

люстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к архи-

тектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру 

героев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выраже-

ния в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета, а также от-

вета на поставленную учебную задачу. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произве-

дений декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, резьба 

и роспись по дереву и ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных 

художников-пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, А.И. Куин-

джи, Н.П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов 

(В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина и других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия произведений живописи западноевропейских худож-

ников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и дру-

гих по выбору учителя). 

Знакомиться с именами и наиболее известными произведениями художников 

И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, В.М. Васнецова, В.В. Ватагина, 

Е.И. Чарушина (и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе 

Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы копирования геометрических фигур в программе Paint, а также 

построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — 

карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или композиции 

(например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположе-

ние объекта в кадре. Участвовать в обсуждении ученических фотографий. 

 

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок об-

ложки с соединением шрифта (текста) и изображения, создание иллюстраций, размещение 

текста и иллюстраций на развороте. 

Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, совме-

щая в ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую 

композицию — эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 



114 
 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для 

карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению 

натуры. 

Рассматривать сюжет и композицию, эмоциональное настроение в натюрмортах из-

вестных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярко 

выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобретать представление о деятельности художника в театре. 

Создавать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Знакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнять тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, 

по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сю-

жета известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору 

учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём до-

бавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мел-

кая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные про-

мыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих по-

суду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыс-

лам; выполнять эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художе-

ственного промысла). 

Узнавать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получать опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза рос-

писи женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнять зарисовки или творческие рисунки на основе фотографий на тему исто-

рических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создавать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной ра-

боте по созданию такого макета. 

Создавать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы раз-

нообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумывать и рисовать (или выполнять в технике бумагопластики) транспортное 

средство. 

Выполнять творческий рисунок — создавать образ своего города или села или участ-

вовать в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и принимать участие в обсуждении содержания работы художника. 

Рассматривать и анализировать по предложенному плану архитектурные постройки 

своего города (села), характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по 
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архитектуре здания; приобретать представления и эмоциональный опыт восприятия наибо-

лее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регио-

нов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий). 

Иметь представление об основных видах пространственных искусств: изобразитель-

ных видов искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декора-

тивно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на 

празднике. 

Иметь представление об основных жанрах живописи, графики и скульптуры, опре-

деляемых предметом изображения. 

Иметь представление об именах крупнейших отечественных художников-пейзажи-

стов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, 

И.К. Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произ-

ведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий. 

Иметь представление об именах крупнейших отечественных портретистов: В.И. Су-

рикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления 

об их произведениях. 

Понимать значение музеев и иметь представления о том, где они находятся и чему 

посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эр-

митаж, Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искус-

ств имени А. С. Пушкина. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: 

построения ритмических композиций, составления орнаментов путём различных повторе-

ний рисунка узора, простого повторения (раппорт); создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; 

осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании по-

здравительных открыток, афиши и др. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютер-

ной программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенно-

сти цвета. 

 

4 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности.  

Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения от-

дельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представле-

ние о красоте человека в разных культурах; применять эти знания в изображении персона-

жей сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж 

гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать 

образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 
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Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого че-

ловека, детского портрета или автопортрета. 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного 

панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского 

народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выража-

ется обобщённый образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 

Лепить из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллек-

тивной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после 

освоения собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей 

стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать под руководством учителя и делать зарисовки особенностей, характер-

ных для орнаментов разных народов или исторических эпох (особенности символов и сти-

лизованных мотивов); показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитек-

туре, одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучать под руководством учителя и показать в практической творческой работе ор-

наменты, традиционные мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной 

резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые харак-

терны для предметов быта). 

Получать представления о красоте русского народного костюма и головных женских 

уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения ко-

стюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Модуль «Архитектура» 

Получать представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об 

их связи с окружающей природой. 

Знакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — и 

надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы. Иметь 

представления о конструктивных особенностях переносного жилища — юрты. 

Уметь изображать традиционную конструкцию здания каменного древнерусского 

храма; иметь представления о красоте и конструктивных особенностях памятников рус-

ского деревянного зодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитек-

турном устройстве и жизни в нём людей.  

Иметь представления об основных конструктивных чертах древнегреческого храма, 

уметь его изобразить; иметь общее представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представления об основных характерных чертах храмовых сооружений, ха-

рактерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буд-

дийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций рус-

ской отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова, А.М. Васнецова, Б.М. Кусто-

диева, В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина и 

других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом 

местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского 

деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Иметь представления о соборах Московского Кремля, Софийском соборе в Великом 

Новгороде, храме Покрова на Нерли. 
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Уметь называть и объяснять на доступном для учащегося с ЗПР уровне содержание 

памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И.П. Мартоса в Москве. 

Узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и 

иметь представление об их особом значении в жизни людей (мемориальные ансамбли: Мо-

гила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» 

на Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский 

мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения 

при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произве-

дениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего 

Востока. 

Узнавать, различать общий вид готических (романских) соборов; иметь представле-

ния об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды и мусульманских мечетей. 

Иметь представления о произведениях великих европейских художников: Леонардо 

да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные 

варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного 

дома на основе избы и традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообраз-

ные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с за-

комарами, со сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; пагода; 

мечеть). 

Строить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геомет-

рических фигур или на линейной основе; изображать различные фазы движения. 

Осваивать и создавать под руководством учителя компьютерные презентации в про-

грамме PowerPoint по темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный 

материал, или на основе собственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать 

шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, положений, которые надо 

помнить и знать. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование составлено на основе семи содержательных модулей: 

«Графика», «Живопись», «Скульптура», «Декоративно-прикладное искусство», «Архитек-

тура», «Восприятие произведений искусства», «Азбука цифровой графики». Содержание 

всех модулей присутствует в каждом классе, развиваясь из года в год с учётом особых об-

разовательных потребностей обучаюихся с ЗПР и требований к результатам освоения учеб-

ного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию. 

Важнейшим принципом предмета «Изобразительное искусство» является приоритет 

практической творческой работы с художественными материалами. Однако некоторые 

уроки и учебные задания могут быть даны и на основе компьютерных средств (по выбору 

учителя и в зависимости от технических условий проведения урока). 

Задачи модуля «Восприятие произведений искусства» рассматриваются шире: и как 

эстетическое восприятие окружающего мира, природы, ведь искусство учит эстетически, 
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художественно видеть мир вокруг и «внутри себя». 

Учебным темам по этому модулю могут быть посвящены отдельные уроки, но в ос-

новном следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы 

(при общем сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эстети-

ческого наблюдения окружающей действительности). 

Значительные возможности знакомства с отечественным и мировым искусством 

предоставляют виртуальные путешествия по художественным музеям, к историко-архитек-

турным памятникам. Однако это не заменяет реального посещения музеев и памятных мест 

(во внеурочное время, но в соответствии с изучаемым материалом). 
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1 КЛАСС (33 часа) 

Модуль Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Модуль 

«Графика» 

Линейный рисунок. Разные виды линий. 

Линии в природе. Ветки (по фотографиям): тонкие — тол-

стые, порывистые, угловатые, плавные и др. 

Графические материалы и их особенности. Приёмы рисова-

ния линией. 

Последовательность рисунка. Первичные навыки определе-

ния пропорций и понимания их значения. От одного пятна 

— «тела», меняя пропорции «лап» и «шеи», получаем ри-

сунки разных животных. Линейный тематический рисунок 

(линия-рассказчица) на сюжет стихотворения или сюжет из 

жизни детей (игры во дворе, в походе и др.) с простым и ве-

сёлым повествовательным сюжетом. 

Навыки работы на уроке с жидкой краской и кистью, уход 

за своим рабочим местом. 

Рассмотрение средств выражения — пятна и линии — в ил-

люстрациях художников к детским книгам 

Осваивать первичные навыки работы графическими материалами. 

Наблюдать характер линий в природе. 

Создавать простейший линейный рисунок — упражнение на разный ха-

рактер линий. 

Осваивать последовательность выполнения рисунка. 

Приобретать опыт обобщения видимой формы предмета. 

Анализировать и сравнивать с помощью учителя соотношение частей, 

составляющих одно целое, рассматривать изображения животных с 

контрастными пропорциями. 

Приобретать навыки рисования по представлению и воображению. 

Выполнить простой линейный рисунок на темы стихов С. Я. Маршака, 

А. Л. Барто, Д. Хармса, С. В. Михалкова и др. (по выбору учителя) с 

простым весёлым, озорным развитием сюжета. 

Учиться работать на уроке с жидкой краской.  

Приобрести новый опыт наблюдения окружающей реальности. 

Рассматривать иллюстрации известных художников детских книг с по-

зиций освоенных знаний о пятне, линии. 

Модуль 

«Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобрази-

тельном искусстве. Навыки работы гуашью в условиях 

урока. Три основных цвета. 

Ассоциативные представления, связанные с каждым из цве-

тов. Навыки смешения красок и получения нового цвета. 

Наш мир украшают цветы. Живописное изображение по 

представлению и восприятию разных по цвету и формам 

цветков. Развитие навыков работы гуашью и навыков 

наблюдения. 

Работа гуашью, в технике аппликации или в смешанной 

технике. 

 

Осваивать навыки работы гуашью. 

Знать три основных цвета. Называть ассоциативные представления, 

связанные с каждым цветом. 

Экспериментировать, исследовать возможности смешения красок, 

наложения цвета на цвет, размывания цвета в процессе работы над раз-

ноцветным ковриком. 

Выполнить гуашью рисунок цветка или цветов на основе демонстриру-

емых фотографий или по представлению. 

Развивать навыки рассматривания разной формы и строения цветов под 

руководством учителя. 

Иметь представления о свойствах печатной техники. 

 

Модуль 

«Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; до-

щечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зай-

чика и т. д.). Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, 

скручивания. 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами 

Осваивать первичные навыки лепки — изображения в объёме. 

Лепить из целого куска пластилина мелких зверушек путём вытягива-

ния, вдавливания. 

Овладевать первичными навыками работы в объёмной аппликации и 

коллаже. 

Приобретать опыт коллективной работы по созданию в технике аппли-

кации панно из работ учащихся. 
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надрезания, закручивания, складывания в работе над объём-

ной аппликацией. 

Модуль 

«Декоративно-приклад-

ное 

искусство» 

Узоры в природе. 

Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на 

основе фотографий). Эмоционально-эстетическое восприя-

тие объектов действительности.  

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. 

Последовательное ведение работы над изображением ба-

бочки по представлению, использование линии симметрии 

при составлении узора крыльев. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие 

их видов. 

Орнаменты геометрические и растительные. Декоративная 

композиция в круге или полосе. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. При-

ёмы складывания бумаги. 

Форма и украшение бытовых предметов. 

 

Рассматривать под руководством учителя различные примеры узоров в 

природе (на основе фотографий).  

Выполнять рисунок бабочки, украсив узорами её крылья. 

Приобретать опыт использования правил симметрии при выполнении 

рисунка. 

Рассматривать примеры художественно выполненных орнаментов. 

Определять с помощью учителя и с опорой на образец в предложенных 

орнаментах мотивы изображения: растительные, геометрические, ани-

малистические. 

Рассматривать орнаменты в круге, полосе, квадрате в соответствии с 

оформляемой предметной поверхностью. 

Выполнять гуашью творческое орнаментальное стилизованное изобра-

жение цветка, птицы и др. (по выбору) в круге или в квадрате (без рап-

порта). 

Осваивать технику оригами, сложение несложных фигурок. 

Осваивать навыки работы с бумагой, ножницами, клеем, подручными 

материалами. 

Модуль «Архитектура» Наблюдение разнообразия архитектурных построек в окру-

жающем мире по фотографиям, обсуждение их особенно-

стей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складыва-

ние объёмных простых геометрических тел. Овладение 

приёмами склеивания деталей, надрезания, вырезания дета-

лей, использование приёмов симметрии.  

Рассматривать различные здания в окружающем мире (по фотогра-

фиям). 

Выполнить рисунок придуманного дома на основе полученных впечат-

лений (техника работы может быть любой, например, с помощью мел-

ких печаток). 

Осваивать приёмы складывания объёмных простых геометрических тел 

из бумаги (параллелепипед, конус, пирамида) в качестве основы для до-

миков. 

Модуль 

«Восприятие произведе-

ний искусства» 

Восприятие детских рисунков. Навыки восприятия произве-

дений детского творчества и формирование зрительских 

умений. 

Первые представления о композиции: на уровне образного 

восприятия. Представление о различных художественных 

материалах. 

Обсуждение содержания рисунка. 

Художественное наблюдение предметной среды жизни че-

ловека в зависимости от поставленной аналитической и эс-

тетической задачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций к детским книгам на основе 

содержательных установок учителя в соответствии с изуча-

емой темой. 

Рассматривать с помощью учителя детские рисунки с позиций их со-

держания и сюжета. 

Объяснять с помощью учителя расположение изображения на листе и 

выбор вертикального или горизонтального формата. Объяснять, какими 

художественными материалами (карандашами, мелками, красками и т. 

д.) сделан рисунок. 

Рисовать, выполнить рисунок на простую, всем доступную тему, 

например «Весёлое солнышко», карандашами или мелками 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной задачи (установки). 

Осваивать опыт восприятия архитектурных построек. 

Осваивать опыт восприятия художественных иллюстраций в детских 

книгах в соответствии с учебной установкой. 
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Знакомство с живописной картиной.  

Произведения В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и других ху-

дожников (по выбору учителя). Художник и зритель.  

Произведения И.И. Левитана, А.Г. Венецианова, И.И. Шиш-

кина, А.А. Пластова, К.Моне, В. Ван Гога и других худож-

ников (по выбору учителя) по теме «Времена года» 

Приобретать опыт специально организованного общения со станковой 

картиной. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой 

картиной. 

Знать основные произведения изучаемых художников 

Модуль «Азбука цифро-

вой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы. 

 

Приобретать опыт фотографирования с целью эстетического и целена-

правленного наблюдения природы. 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (33 часа) 

Модуль Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Модуль 

«Восприятие произведе-

ний искусства» 

Восприятие детских рисунков. Навыки восприятия произве-

дений детского творчества и формирование зрительских 

умений. 

Расширение представлений о композиции: на уровне образ-

ного восприятия. Закрепление представлений о различных 

художественных материалах. 

Обсуждение содержания рисунка.  

Наблюдать, рассматривать, анализировать по вопросам учителя дет-

ские рисунки с позиций их сюжета, настроения. 

Объяснять с помощью учителя расположение изображения на листе и 

выбор вертикального или горизонтального формата. Объяснять, какими 

художественными материалами (карандашами, мелками, красками и т. 

д.) сделан рисунок. 

Рисовать рисунок на простую тему карандашами или мелками с учетом 

приобретенных знаний в 1 классе.  

Модуль 

«Графика» 

Линейный рисунок.  

Графические материалы и их особенности.  

Рисунок с натуры: рисунок листьев разной формы (треуголь-

ный, круглый, овальный, длинный). 

Последовательность рисунка.  

Пятно-силуэт. Превращение случайного пятна в изображе-

ние зверушки или фантастического зверя. Развитие образ-

ного видения и способности целостного, обобщённого виде-

ния. 

Пятно как основа графического изображения. 

Тень как пример пятна. Теневой театр. Силуэт. Навыки ра-

боты на уроке с жидкой краской и кистью, уход за своим ра-

бочим местом. 

Рассмотрение и анализ средств выражения — пятна и линии 

— в иллюстрациях художников к детским книгам 

Закреплять первичные навыки работы графическими материалами. 

Выполнять с натуры рисунок листа дерева с опорой на план. Рассматри-

вать и обсуждать по вопросам учителя характер формы листа. 

Закреплять последовательность выполнения рисунка. 

Приобретать опыт обобщения видимой формы предмета. 

Анализировать и сравнивать с помощью учителя соотношение частей, 

составляющих одно целое, рассматривать изображения животных с кон-

трастными пропорциями. 

Приобретать опыт внимательного аналитического наблюдения. 

Развивать навыки рисования по представлению. 

Использовать графическое пятно как основу изобразительного образа. 

Соотносить форму пятна с опытом зрительных впечатлений. 

Приобрести знания о пятне и линии как основе изображения на плоско-

сти. 

Закреплять навыки работы на уроке с жидкой краской. Создавать изоб-

ражения на основе пятна путём добавления к нему деталей, с опорой на 



122 
 

зрительный образец. 

Рассматривать иллюстрации известных художников детских книг с по-

зиций освоенных знаний о пятне, линии и пропорциях под руководством 

учителя.  

Модуль 

«Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобрази-

тельном искусстве. Навыки работы гуашью в условиях 

урока.  

Эмоциональная выразительность цвета. 

Цвет как выражение настроения, душевного состояния. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные 

цветовые состояния времён года.  

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие 

ассоциативного воображения 

Закреплять навыки работы гуашью в условиях школьного урока. 

Понимать эмоциональное звучание цвета, то, что разный цвет «расска-

зывает» о разном настроении — весёлом, задумчивом, грустном и др. 

Объяснять с помощью учителя, как разное настроение героев передано 

художником в иллюстрациях. 

Выполнять красками рисунок с весёлым или грустным настроением. 

Выполнять изображения разных времён года. Рассуждать и объяснять, 

какого цвета каждое время года и почему, как догадаться по цвету изоб-

ражений, какое это время года. 

Осваивать технику монотипии для развития живописных умений и во-

ображения. 

Осваивать свойства симметрии на доступном для учащегося с ЗПР 

уровне.  

Модуль 

«Скульптура» 

Изображение в объёме.  

Лепка игрушки по мотивам одного из наиболее известных 

народных художественных промыслов (дымковская, карго-

польская игрушки или по выбору учителя с учётом местных 

промыслов). 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Наблюдать, воспринимать выразительные образные объёмы в природе: 

на что похожи формы облаков, камней, коряг, картофелин и др. (в классе 

на основе фотографий). 

Осваивать навыки объёмной аппликации (например, изображение птицы 

— хвост, хохолок, крылья на основе простых приёмов работы с бумагой). 

Рассматривать под руководством учителя глиняные игрушки известных 

народных художественных промыслов. 

Анализировать по предложенному плану строение формы, частей и про-

порций игрушки выбранного промысла. 

Осваивать этапы лепки формы игрушки и её частей. 

Выполнить лепку игрушки по мотивам выбранного народного промысла 

с опорой на план. 

Осваивать приёмы создания объёмных изображений из бумаги. 

Приобретать опыт коллективной работы под руководством учителя по 

созданию в технике аппликации панно из работ учащихся. 

Модуль 

«Декоративно-приклад-

ное 

искусство» 

Узоры в природе. 

Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на 

основе фотографий). Эмоционально-эстетическое восприя-

тие объектов действительности. Ассоциативное сопоставле-

ние с орнаментами в предметах декоративно-прикладного 

искусства. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее из-

Характеризовать по предложенному плану различные примеры узоров в 

природе (на основе фотографий). Приводить примеры и делать ассоциа-

тивные сопоставления (с опорой на зрительный образец) с орнаментами 

в предметах декоративно-прикладного искусства. 

Характеризовать по предложенному плану примеры художественно вы-

полненных орнаментов. 

Рассматривать и характеризовать по предложенному плану орнамент, 

украшающий игрушку выбранного промысла. 
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вестных народных художественных промыслов. Дымков-

ская, каргопольская игрушка или по выбору учителя с учётом 

местных промыслов.  

Форма и украшение бытовых предметов. 

Приёмы бумагопластики. Сумка или упаковка и её декор 

Выполнять на бумаге красками рисунок орнамента выбранной игрушки. 

Выполнять рисунок игрушки выбранного художественного промысла 

или, предварительно покрыв вылепленную игрушку белилами, наносить 

орнаменты на свою игрушку, сделанную по мотивам народного про-

мысла. 

Узнавать о работе художника по изготовлению бытовых вещей. 

Осваивать навыки работы с бумагой, ножницами, клеем, подручными 

материалами 

Модуль «Архитектура» Наблюдение разнообразия архитектурных построек в окру-

жающем мире по фотографиям, обсуждение их особенно-

стей и составных частей зданий. 

Макетирование (или создание аппликации) пространствен-

ной среды сказочного города из бумаги, картона или пласти-

лина 
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Модуль «Азбука цифро-

вой графики» 

Запечатление на фотографиях ярких зрительных впечатле-

ний. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, со-

ответствующих изучаемой теме. 

Расширять опыт фотографирования с целью эстетического и целена-

правленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения цели сделан-

ного снимка, значимости его содержания под руководством учителя.  

2 КЛАСС (34 часа) 

Модуль Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Модуль «Графика» Ритм линий. Выразительность линии. Художественные ма-

териалы для линейного рисунка и их свойства. Развитие 

навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства 

графических материалов, приёмы работы. Ритм пятен: зна-

комство с основами композиции. Расположение пятна на 

плоскости листа: сгущение, разброс, доминанта, равнове-

сие, спокойствие и движение. 

Пропорции — соотношение частей и целого.  

Выразительные свойства пропорций. Рисунки различных 

птиц. 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение пред-

мета на листе бумаги. Определение формы предмета. Соот-

ношение частей предмета. 

Светлые и тёмные части предмета, тень под предметом. 

Штриховка. Умение внимательно рассматривать форму 

натурного предмета. Рисунок животного. Рассматривание 

графики, произведений, созданных в анималистическом 

жанре 

Осваивать приёмы работы графическими материалами и навыки линей-

ного рисунка. 

Учиться понимать свойства линейного ритма и ритмическую организа-

цию изображения. 

Выполнять линейный рисунок на тему «Зимний лес». 

Осваивать приёмы работы и учиться понимать особенности художе-

ственных материалов — пастели и мелков. 

Выполнять пастелью рисунок на заданную тему, например «Букет цве-

тов» или «Золотой осенний лес». 

Исследовать под руководством учителя (в игровой форме) изменение со-

держания изображения в зависимости от изменения расположения пятен 

на плоскости листа. 

Выполнять в технике аппликации композицию на ритмическое располо-

жение пятен: «Ковёр осенних листьев» или «Кружение осенних падаю-

щих листьев» (или по усмотрению учителя). 

Рассматривать разных птиц (по фотографиям) и характеризовать с помо-

щью учителя соотношения пропорций в их строении. 

Выполнять рисунки разных видов птиц (например, рисунки цапли, пинг-

вина и др.). 

Выполнять простым карандашом рисунок с натуры простого предмета 

(например, предметов своего письменного стола) или небольшого 

фрукта. 

Осваивать последовательность этапов ведения рисунка с натуры по 

предложенному плану. 

Приобретать и тренировать навык штриховки. Определять с помощью 

учителя самые тёмные и самые светлые места предмета. 

Обозначать тень под предметом. 

Рассматривать анималистические рисунки В.В. Ватагина, Е.И. Чару-

шина (возможно привлечение рисунков других авторов). 
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Выполнять рисунок по памяти или по представлению любимого живот-

ного (при необходимости с опорой на зрительный образец). 

Модуль 

«Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания 

красок и получения нового цвета. 

Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движе-

ний кистью. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение 

краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы 

акварелью. 

Цвета тёплый и холодный (цветовой контраст). 

Цвета тёмный и светлый (тональные отношения). 

Затемнение цвета с помощью тёмной краски и разбеление 

цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний 

и отношений. 

Цвет открытый — звонкий и цвет приглушённый — тихий. 

Эмоциональная выразительность цвета. Изображение при-

роды (моря) в разных контрастных состояниях погоды и со-

ответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, 

гроза, буря, ветер; по выбору учителя). 

Произведения художника-мариниста И.К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным ха-

рактером. 

Образ мужской или женский. 

Осваивать навыки работы с цветом, смешение красок и их наложения на 

доступном для детей с ЗПР уровне. 

Узнавать названия основных и составных цветов. Выполнять задание на 

смешение красок и получение различных оттенков составного цвета. 

Осваивать особенности работы кроющей краской «гуашь». 

Приобретать опыт работы акварелью и понимать особенности работы 

прозрачной краской. 

Узнавать и различать тёплый и холодный цвета. Узнавать о делении 

цвета на тёплый и холодный. Уметь различать тёплые и холодные от-

тенки цвета. 

Различать тёмные и светлые оттенки цвета. 

Осваивать смешение цветных красок с белой и с чёрной для изменения 

их тона. 

Выполнять простые пейзажи, передающие разные состояния погоды (ту-

ман, гроза, солнце и др.) на основе изменения тонального звучания 

цвета. 

Осваивать эмоциональное звучание цвета: цвет звонкий, яркий, глухой. 

Приобретать навыки работы с цветом. 

Рассматривать изменения цвета при передаче контрастных состояний 

погоды на примере морских пейзажей И.К. Айвазовского и других из-

вестных художников-маринистов (по выбору учителя). 

Узнавать известные картины художника И. К. Айвазовского. 

Выполнять красками рисунки контрастных сказочных персонажей, по-

казывая в изображении их характер с опорой на образец или при помощи 

учителя (добрый или злой, нежный или грозный и т. п.). 

Учится понимать какими художественными средствами показывают ха-

рактер сказочных персонажей. 

Учиться понимать, что художник всегда выражает своё отношение к 

тому, что изображает, он может изобразить доброе и злое, грозное и 

нежное и др. 

Модуль 

«Скульптура» 

Лепка из пластилина или глины игрушки — сказочного жи-

вотного по мотивам выбранного народного художественного 

промысла: филимоновская, дымковская, каргопольская иг-

рушки (и другие по выбору учителя с учётом местных про-

мыслов). 

Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка из пластилина или глины животных с передачей пла-

стики движения.  

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных худо-

жественных промыслов.  

Выполнять лепку фигурки сказочного зверя по мотивам традиций вы-

бранного промысла.  

Осваивать приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях 

выбранного промысла. 

Осваивать приёмы передачи движения в лепке из пластилина. 
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Модуль «Декоративно-

прикладное искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий): сне-

жинки, паутинки, роса на листьях и др. Сопоставление с ор-

наментами в произведениях декоративно-прикладного ис-

кусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и т. д.). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. 

Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной ап-

пликации. Декоративные изображения животных в игрушках 

народных промыслов: филимоновский олень, дымковский 

петух, каргопольский Полкан (по выбору учителя с учётом 

местных промыслов). 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традици-

онные (исторические, народные) женские и мужские укра-

шения. 

Назначение украшений и их значение в жизни людей.  

Рассматривать, анализировать под руководством учителя разнообразие 

форм в природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать с опорой на предложенный план природные явления — 

узоры (капли, снежинки, паутинки, роса на листьях и др.) с рукотвор-

ными произведениями декоративно-прикладного искусства (кружево, 

шитьё и др.). 

Выполнять эскиз геометрического орнамента кружева или вышивки на 

основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных 

зверушек по мотивам народных художественных промыслов (по выбору 

учителя с учётом местных промыслов). 

Получать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных 

материалов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать украшения человека на примерах иллюстраций к народ-

ным сказкам, когда украшения не только соответствуют народным тра-

дициям, но и выражают характер персонажа. 

Учиться понимать, что украшения человека всегда рассказывают о нём, 

выявляют особенности его характера, представления о красоте. 

Знакомиться и рассматривать традиционные народные украшения. 

Выполнять красками рисунки украшений народных былинных персона-

жей.  

Модуль «Архитектура» Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бу-

маги, разные варианты складывания, закручивания, надреза-

ния. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги на основе 

сворачивания геометрических тел — параллелепипедов раз-

ной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками; приёмы 

завивания, скручивания и складывания полоски бумаги 

(например, гармошкой). 

Образ здания. Памятники отечественной и западноевропей-

ской архитектуры с ярко выраженным характером здания. 

Рисунок дома для доброго и злого сказочных персонажей 

(иллюстрация сказки по выбору учителя). 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги. 

Осваивать приёмы объёмного декорирования предметов из бумаги. 

Макетировать под руководством учителя из бумаги пространство сказоч-

ного игрушечного города или детскую площадку. 

Развивать эмоциональное восприятие архитектурных построек. 

Рассматривать и исследовать под руководством учителя конструкцию 

архитектурных построек (по фотографиям в условиях урока). 

Приводить примеры жилищ разных сказочных героев с опорой на иллю-

страции известных художников детской книги. 

Выполнять творческие рисунки зданий (на основе просмотренных мате-

риалов) для сказочных героев с разным характером, например для доб-

рых и злых волшебников. 

Модуль 

«Восприятие 

произведений 

искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение 

сюжетного и эмоционального содержания детских работ. 

Наблюдение окружающей природы и красивых природных 

деталей; анализ их конструкции и эмоционального воздей-

ствия. Сопоставление их с рукотворными произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений декоративно-

прикладного искусства (кружево, шитьё, резьба по дереву, 

Рассматривать, анализировать по предложенному плану детские ри-

сунки с точки зрения содержания, сюжета, настроения, расположения на 

листе, цвета в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем. 

Анализировать под руководством учителя цветовое состояние, ритмиче-

скую организацию наблюдаемого природного явления. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и анализа произведений 

декоративно-прикладного искусства (кружево, шитьё, резьба и роспись 
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чеканка и др.). 

Произведения живописи с активным выражением цветового 

состояния в погоде. 

Произведения пейзажистов И.И. Левитана, И.И. Шишкина, 

А.И. Куинджи, Н.П. Крымова. Произведения анималистиче-

ского жанра в графике: В.В Ватагин, Е.И. Чарушин; в скуль-

птуре: В.В. Ватагин.  

Наблюдение за животными с точки зрения их пропорций, ха-

рактера движений.  

по дереву, роспись по ткани и др.), их орнаментальной организации. 

Приобретать опыт восприятия произведений отечественных художни-

ков-пейзажистов: И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, 

А.И. Куинджи, Н.П. Крымова (и других по выбору учителя); художни-

ков-анималистов: В. В. Ватагина, Е.И. Чарушина; художников В.Ван 

Гога, К. Моне, А. Матисса (и других по выбору учителя). 

Иметь представление об именах художников И.И. Левитана, И.И. Шиш-

кина, И.К. Айвазовского, А.И. Куинджи 

Модуль «Азбука цифро-

вой графики» 

Компьютерные средства изображения. 

Виды линий (в программе Paint или в другом графическом 

редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометриче-

скими фигурами. Освоение инструментов традиционного 

рисования (карандаш, кисточка, ластик и др.) в программе 

Paint на основе простых сюжетов (например, «Образ де-

рева»). 

Освоение инструментов традиционного рисования в про-

грамме Paint на основе темы «Тёплые и холодные цвета». 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, со-

ответствующих изучаемой теме 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в 

программе Paint (или в другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы копирования геометрических фигур в программе 

Paint и построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) художественные 

инструменты и создавать простые рисунки или композиции (например, 

«Образ дерева»). 

Создавать в программе Paint цветные рисунки с наглядным контрастом 

тёплых и холодных цветов (например, «Костёр в синей ночи» или «Перо 

жар-птицы»). 

Иметь представление о композиционном построении кадра при фотогра-

фировании. 

Участвовать в обсуждении ученических фотографий.  

3 КЛАСС (34 часа) 

Модуль Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Модуль 

«Графика» 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Компози-

ция открытки: совмещение текста (шрифта) и изображения. 

Рисунок открытки или аппликация. 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок 

(сказка по выбору). Макет книги-игрушки. Совмещение 

изображения и текста. Расположение иллюстраций и текста 

на развороте книги. 

Знакомство с творчеством некоторых известных отечествен-

ных иллюстраторов детской книги (И.Я. Билибин, Е.И. Ра-

чёв, Б.А. Дехтерёв, В.Г. Сутеев, Ю.А. Васнецов, В.А. Чижи-

ков, Е.И. Чарушин, Л.В. Владимирский, Н.Г. Гольц — по вы-

бору учителя и учащихся). 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображе-

ния.  

Создать поздравительную открытку, совмещая в ней рисунок с коротким 

текстом. 

Рассматривать построение и оформление книги как художественного 

произведения. 

Приобретать опыт рассмотрения детских книг разного построения. 

Нарисовать иллюстрацию к выбранному сюжету детской книги, при 

необходимости с опорой на образец. 

Придумать и создать эскиз детской книжки-игрушки на выбранный сю-

жет. 

Наблюдать совмещение текста и изображения в плакатах и афишах из-

вестных отечественных художников. 

Выполнять эскиз плаката для спектакля на выбранный сюжет из репер-

туара детских театров.  

Осваивать строение и пропорциональные отношения лица человека на 
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Изображение лица человека. Строение: пропорции, взаимо-

расположение частей лица. Эскиз маски для маскарада: 

изображение лица-маски персонажа с ярко выраженным ха-

рактером. 

основе схемы лица. 

Выполнять в технике аппликации или в виде рисунка маску для сказоч-

ного персонажа 

Модуль «Живопись» Натюрморт из простых предметов с натуры.  

Композиционный натюрморт.  

Знакомство с жанром натюрморта в творчестве отечествен-

ных художников (например, И.И. Машков, К.С. Петров-Вод-

кин, К.А. Коровин, П.П. Кончаловский, М.С. Сарьян, В. Ф. 

Стожаров) и западноевропейских художников (например, В. 

Ван Гог, А. Матисс, П. Сезанн). 

«Натюрморт-автопортрет» из предметов, характеризующих 

личность ученика. 

Пейзаж в живописи. Пейзаж, передающий состояния в при-

роде. Выбрать для изображения время года, время дня, ха-

рактер погоды и характер ландшафта (лес или поле, река или 

озеро). Показать в изображении состояние неба. 

Портрет человека (с опорой на натуру).  

Передача особенностей пропорций и мимики лица, харак-

тера цветового решения, сильного или мягкого контраста; 

включение в композицию дополнительных предметов. 

Сюжетная композиция «В цирке» (по памяти и по представ-

лению).  

Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций) для спек-

такля со сказочным сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе» (гуашь по 

цветной бумаге, возможно совмещение с наклейками в виде 

коллажа или аппликации). 

Осваивать приёмы композиции натюрморта по наблюдению натуры. 

Рассматривать сюжет и композицию, эмоциональное настроение, выра-

женное в натюрмортах известных отечественных художников. 

Выполнять творческую работу на тему «Натюрморт-автопортрет». 

Рассматривать знаменитые пейзажи отечественных пейзажистов, пере-

дающие разные состояния в природе. 

Создать под руководством учителя творческую композицию на тему 

«Пейзаж». 

Рассматривать образ человека и средства его выражения в портретах из-

вестных художников. 

Иметь представление о портретах кисти В.И. Сурикова, И.Е. Репина, 

В.А. Серова, А.Г. Венецианова, З.Е. Серебряковой (и других художников 

по выбору учителя). 

Знакомиться с портретами, созданными великими западноевропейскими 

художниками: Рембрандтом, Рафаэлем, Леонардо да Винчи, художни-

ками раннего и Северного Возрождения. 

Выполнять творческую работу — портрет товарища или автопортрет. 

Знакомиться с деятельностью и ролью художника в театре. 

Выполнять эскиз театрального занавеса или декораций по выбранному 

сюжету. 

Узнавать о работе художников по оформлению праздников. 

Выполнять тематическую композицию «Праздник в городе» (на основе 

наблюдений, по памяти и по представлению). 

Модуль 

«Скульптура» 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной 

сказки или создание этого персонажа в технике бумагопла-

стики. 

Создание игрушки из подручного нехудожественного мате-

риала, придание ей одушевлённого образа путём добавления 

деталей лепных или из бумаги, ниток или других материа-

лов. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жан-

рах скульптуры (по сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры (пластилин или глина). 

Выражение пластики движения в скульптуре.  

Выполнять творческую работу — лепку образа персонажа (или создание 

образа в технике бумагопластики) с ярко выраженным характером (из 

выбранной сказки). Работа может быть коллективной: совмещение в об-

щей композиции разных персонажей сказки. 

Учиться понимать, что художественный образ (игрушка, кукла) может 

быть создан художником из любого подручного материала путём добав-

ления некоторых деталей для придания характера, увиденного в пред-

мете («одушевление»). 

Выполнять несложные игрушки из подручного (различных упаковок и 

др.) или природного материала. 

Узнавать о разных видах скульптуры (скульптурные памятники, парко-

вая скульптура, мелкая пластика, рельеф разных видов). 
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Выполнить лепку эскиза парковой скульптуры.  

Модуль 

«Декоративно-приклад-

ное 

искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и эскизы украшения по-

суды из дерева и глины в традициях народных художествен-

ных промыслов (Хохлома, Гжель) или в традициях промыс-

лов других регионов (по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет 

и создание орнамента при помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асим-

метрия построения композиции, ритмические чередования 

мотивов, наличие композиционного центра, роспись по 

канве и др. Рассмотрение павловопосадских платков 

Узнать о создании глиняной и деревянной посуды, о Гжели, Хохломе — 

народных художественных промыслах. 

Выполнять красками некоторые кистевые приёмы создания орнамента. 

Выполнять эскизы орнамента, украшающего посуду (по мотивам вы-

бранного художественного промысла). 

Осваивать техники печатных штампов или трафаретов для создания рап-

порта (повторения элемента узора) в орнаменте.  

Наблюдать виды композиции павловопосадских платков. 

Узнавать о видах композиции, построении орнамента в квадрате. 

Выполнять эскиз праздничного платка в виде орнамента в квадрате, при 

необходимости с опорой на образец.  

Модуль «Архитектура» Графические зарисовки карандашами архитектурных досто-

примечательностей своего города или села (на основе 

наблюдений и фотографий). 

Проектирование садово-паркового пространства на плоско-

сти (аппликация, коллаж) или в пространственном макете 

(использование бумаги, картона, пенопласта и других под-

ручных материалов). 

Дизайн в городе. Проектирование (эскизы) малых архитек-

турных форм в городе (ажурные ограды, фонари, остановки 

транспорта, скамейки, киоски, беседки и др.). 

Дизайн транспортных средств. Транспорт в городе. Рисунки 

реальных или фантастических машин. 

Графический рисунок (индивидуально) или тематическое 

панно «Образ моего города» (села) в виде коллективной ра-

боты (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий 

и других элементов городского пространства, выполненных 

индивидуально) 

Выполнять зарисовки или творческие рисунки по представлению на ос-

нове фотографий на тему исторических памятников или архитектурных 

достопримечательностей своего города (села). 

Познакомиться с особенностями творческой деятельности ланд-

шафтных дизайнеров. 

Создавать проект образа парка в виде макета или рисунка (или апплика-

ции). 

Создавать эскизы разнообразных малых архитектурных форм, наполня-

ющих городское пространство (в виде рисунков, аппликаций из цветной 

бумаги, путём вырезания и макетирования — по выбору учителя). 

Узнавать о работе художника-дизайнера по разработке формы автомоби-

лей и других видов транспорта. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) 

транспортное средство. 

Выполнять творческий рисунок — создавать графический образ своего 

города или села (или участвовать в коллективной работе) под руковод-

ством учителя.  

Модуль «Восприятие 

произведений искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. 

Наблюдение окружающего мира по теме «Архитектура, 

улицы моего города». Памятники архитектуры и архитектур-

ные достопримечательности (по выбору учителя), их значе-

ние в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры Москвы 

и Санкт-Петербурга (обзор памятников по выбору учителя). 

Виды пространственных искусств: определяются по назна-

чению произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве — живописи, графике, 

Рассматривать и принимать участие в групповом обсуждении иллюстра-

ций известных отечественных художников детских книг. 

Рассматривать и анализировать по предложенному плану архитектурные 

постройки своего города (села), характерные особенности улиц и пло-

щадей. 

Рассматривать структурные компоненты и архитектурные особенности 

классических произведений архитектуры. 

Иметь представление о назначении основных видов пространственных 

искусств. 

Знать виды собственно изобразительных искусств: живопись, графику, 

скульптуру. 



130 
 

скульптуре — определяются предметом изображения и слу-

жат для классификации и сравнения содержания произведе-

ний сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных 

художников-пейзажистов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, 

А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.К. Айва-

зовского (и других по выбору учителя). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных 

портретистов: В.И. Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова (и 

других по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные (интерактивные) путе-

шествия в художественные музеи: Государственную Третья-

ковскую галерею, Государственный Эрмитаж, Государствен-

ный Русский музей, Государственный музей изобразитель-

ных искусств имени А. С. Пушкина. 

Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. Вир-

туальные экскурсии в знаменитые зарубежные художествен-

ные музеи (выбор музеев — за учителем). 

Иметь представление о смысле термина «жанр» в изобразительном ис-

кусстве. 

Получать представления о наиболее знаменитых картинах и именах 

крупнейших отечественных художников-пейзажистов.  

Получать представления о наиболее знаменитых картинах и именах 

крупнейших отечественных художников-портретистов. 

Уметь узнавать некоторые произведения этих художников и их содержа-

нии.  

Осуществлять виртуальные (интерактивные) путешествия в художе-

ственные музеи (по выбору учителя). 

Делиться впечатлениями от виртуальных путешествий.  

Узнавать названия ведущих отечественных художественных музеев, а 

также где они находятся и чему посвящены их коллекции. 

 

Модуль «Азбука цифро-

вой графики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоци-

ональному восприятию ритмов расположения пятен на 

плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы 

движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. 

д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть про-

стые силуэты машинок, птичек, облаков и др. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орна-

мента (паттерна), его копирование, многократное повторе-

ние. Вариативное создание орнаментов на основе одного и 

того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint 

(или в другом графическом редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного 

изображения, фотографии и шрифта для создания плаката 

или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: 

изменение яркости, контраста, насыщенности цвета.  

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе. 

Построить и передать ритм движения машинок на улице города: ма-

шинки едут быстро, догоняют друг друга; или, наоборот, машинки едут 

спокойно, не спешат (то же задание может быть дано на сюжет «Полёт 

птиц»). 

Придумать и создать рисунок простого узора с помощью инструментов 

графического редактора (создать паттерн). 

Осваивать с помощью графического редактора строение лица человека 

и пропорции (соотношения) частей. Осваивать с помощью графического 

редактора схематические изменения мимики лица. 

Познакомиться с приёмами использования разных шрифтов в инстру-

ментах программы компьютерного редактора. 

Создать поздравительную открытку-пожелание путём совмещения век-

торного рисунка или фотографии с текстом. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью 

компьютерной программы Picture Manager (или другой). 

Осваивать приёмы: изменение яркости, контраста, насыщенности цвета. 
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4 КЛАСС (34 часа) 

Модуль Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Модуль «Графика» Освоение правил линейной и воздушной перспективы: 

уменьшение размера изображения по мере удаления от 

первого плана, смягчение цветового и тонального контра-

стов.  

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимо-

отношение частей фигуры, передача движения фигуры в 

плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигура.  

Графическое изображение героев былин, древних легенд, 

сказок и сказаний разных народов. 

Изображение города — тематическая графическая компо-

зиция; использование карандаша, мелков, фломастеров 

(смешанная техника). 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их 

в своей практической деятельности. 

Изучать и осваивать основные пропорции фигуры человека. 

Осваивать пропорциональные отношения отдельных частей фигуры че-

ловека и учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать опыт изображения фигуры человека в движении. 

Получать представления о традиционных одеждах разных народов и о 

красоте человека в разных культурах. 

Учиться передавать в рисунках характерные особенности архитектур-

ных построек разных народов и культурных эпох. 

Создать творческую композицию: изображение старинного города, харак-

терного для отечественной культуры или культур других народов с опорой 

на зрительные образы.  

Модуль «Живопись» Красота природы разных климатических зон, создание пей-

зажных композиций (горный, степной, среднерусский 

ландшафт). 

Изображение красоты человека в традициях русской куль-

туры. Изображение национального образа человека и его 

одежды в разных культурах. 

Портретные изображения человека по наблюдению с раз-

ным содержанием: женский или мужской портрет, двойной 

портрет матери и ребёнка, портрет пожилого человека, дет-

ский портрет или автопортрет. 

Тематические многофигурные композиции: коллективно 

созданные панно-аппликации из индивидуальных рисун-

ков и вырезанных персонажей на темы праздников народов 

мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических 

зон (пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный 

для среднерусской природы). 

Приобретать опыт изображения народных представлений о красоте чело-

века, опыт создания образа женщины в русском народном костюме и муж-

ского традиционного народного образа.  

Выполнять несколько портретных изображений (с опорой на натуру): 

женский, мужской, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого 

человека, детский портрет или автопортрет).  

Выполнять рисунки характерных особенностей памятников материаль-

ной культуры выбранной культурной эпохи или народа. 

Участвовать в коллективной работе по созданию тематической компози-

ции на темы праздников разных народов. 

Модуль «Скульптура» Знакомство со скульптурными памятниками героям и ме-

мориальными комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пла-

стилином или глиной. Выражение значительности, тра-

гизма и победительной силы. 

Совершить виртуальное путешествие к наиболее значительным мемори-

альным комплексам нашей страны, а также к региональным памятникам 

(с учётом места проживания ребёнка). 

Создать из пластилина свой эскиз памятника выбранному герою или 

участвовать в коллективной разработке проекта макета мемориального 

комплекса 
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Модуль «Декоративно-

прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента 

форме и назначению предмета, в художественной обра-

ботке которого он применяется. 

Особенности символов и изобразительных мотивов в орна-

ментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тка-

нях, одежде, предметах быта и др. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Де-

ревянная резьба и роспись, украшение наличников и дру-

гих элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в па-

мятниках русской культуры, каменная резьба, роспись 

стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный ко-

стюм, символы и обереги в его декоре. Головные уборы. 

Особенности мужской одежды разных сословий, связь 

украшения костюма мужчины с родом его занятий. 

Показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, 

одежде, оформлении предметов быта выбранной народной культуры или 

исторической эпохи. 

Исследовать под руководством учителя и показать в практической творче-

ской работе орнаменты, характерные для традиций отечественной куль-

туры. 

Исследовать под руководством учителя и показать в своей творческой ра-

боте традиционные мотивы и символы русской народной культуры (дере-

вянная резьба и роспись по дереву, вышивка, декор головных уборов, ор-

наменты, характерные для предметов быта). 

Создать изображение русской красавицы в народном костюме. 

Изобразить особенности мужской одежды разных сословий, демонстри-

руя связь украшения костюма мужчины с родом его занятий. 

Модуль 

«Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с 

окружающей природой: дома из дерева, глины, камня; юрта 

и её устройство (каркасный дом); изображение традицион-

ных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование 

избы из бумаги или изображение на плоскости в технике 

аппликации её фасада и традиционного декора. Разные 

виды изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора. 

Роль собора в организации жизни древнего города, собор 

как архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек 

разных народов. Изображение типичной конструкции зда-

ний: древнегреческий храм, готический или романский со-

бор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного простран-

ства древнерусского города. Крепостные стены и башни, 

торг, посад, главный собор.  

Иметь представление об архитектурных особенностях традиционных жи-

лых построек у разных народов. 

Понимать связь архитектуры жилого дома с природным строительным ма-

териалом, характером труда и быта. 

Получать представление об устройстве деревянной избы, а также юрты, 

иметь представление о жилых постройках других народов. 

Узнавать о конструктивных особенностях переносного жилища — юрты. 

Изобразить или построить из бумаги конструкцию избы, других деревян-

ных построек традиционной деревни. 

Учиться изображать традиционную конструкцию здания каменного древ-

нерусского храма. 

Приобретать представление о красоте и конструктивных особенностях 

русского деревянного зодчества.  

Иметь представление о конструктивных чертах древнегреческого храма, 

уметь его изобразить.  

Уметь изобразить характерные черты храмовых сооружений разных куль-

тур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская па-

года, мусульманская мечеть. 

Получать образное представление о древнерусском городе, его архитек-

турном устройстве и жизни людей. 

Модуль 

«Восприятие произведе-

ний искусства» 

Произведения В.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, А.М. Вас-

нецова, В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, 

А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина на темы истории и тради-

ций русской отечественной культуры. 

Воспринимать произведения на темы истории и традиций русской отече-

ственной культуры: образ русского средневекового города в произведе-

ниях А.М. Васнецова, И.Я. Билибина, А.П. Рябушкина, К.А. Коровина; об-
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Примеры произведений великих европейских художников: 

Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и дру-

гих по выбору учителя). Памятники древнерусского камен-

ного зодчества: Московский Кремль, Новгородский дети-

нец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом 

местных архитектурных комплексов, в том числе мона-

стырских). Памятники русского деревянного зодчества. 

Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Пред-

ставления об архитектурных, декоративных и изобрази-

тельных произведениях в культуре Древней Греции, других 

культур Древнего мира. Архитектурные памятники Запад-

ной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. 

Произведения предметно-пространственной культуры, со-

ставляющие истоки, основания национальных культур в 

современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и 

Д. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве. Мемо-

риальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в 

Москве; памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы 

«Мамаев курган» (и другие по выбору учителя) 

раз русского народного праздника в произведениях Б.М. Кустодиева; об-

раз традиционной крестьянской жизни в произведениях Б.М. Кустодиева, 

А.Г. Венецианова, В.И. Сурикова. 

Получать образные представления о каменном древнерусском зодчестве, 

смотреть Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, 

Казанский кремль и др. 

Узнавать, уметь называть и объяснять (на доступном для учащегося с ЗПР 

уровне) содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора 

И.П. Мартоса. 

Иметь представление о соборах Московского Кремля, Софийском соборе 

в Великом Новгороде, храме Покрова на Нерли. 

Узнавать древнегреческий храм Парфенон, вид древнегреческого Акро-

поля. 

Узнавать общий вид готических (романских) соборов. 

Получать знания об архитектуре мусульманских мечетей. 

Получать представления об архитектурном своеобразии буддийских па-

год. 

Узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансам-

блей и уметь объяснять их особое значение в жизни людей. 

Узнавать о правилах поведения при посещении мемориальных памятни-

ков.  

Модуль 

«Азбука 

цифровой 

графики» 

Моделирование в графическом редакторе с помощью ин-

струментов геометрических фигур конструкции традици-

онного крестьянского деревянного дома (избы) и различ-

ных вариантов его устройства.  

Моделирование конструкции разных видов традиционных 

жилищ разных народов (юрта, каркасный дом и др., в том 

числе с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью ин-

струментов геометрических фигур конструкций храмовых 

зданий разных культур: каменный православный собор, го-

тический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геомет-

рических фигур или на линейной основе пропорций фи-

гуры человека, изображение различных фаз движения.  

Создание компьютерной презентации в программе 

PowerPoint на тему архитектуры, декоративного и изобра-

зительного искусства выбранной эпохи или национальной 

культуры.  

Осваивать знания о конструкции крестьянской деревянной избы и её раз-

ных видах, моделируя строение избы в графическом редакторе с помощью 

инструментов геометрических фигур. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами избы 

и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом ре-

дакторе с помощью инструментов геометрических фигур. 

Находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, её украше-

ния, внешний вид и внутренний уклад жилища. 

Осваивать моделирование с помощью инструментов графического редак-

тора, копирования и трансформации геометрических фигур строения хра-

мовых зданий разных культур. 

Осваивать строение фигуры человека и её пропорции с помощью инстру-

ментов графического редактора (фигура человека строится из геометриче-

ских фигур или с помощью только линий, исследуются пропорции частей 

и способы движения фигуры человека при ходьбе и беге). 

Осваивать и создавать под руководством учителя компьютерные презен-

тации в программе PowerPoint по темам изучаемого материала, собирая в 
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поисковых системах нужный материал или используя собственные фото-

графии и фотографии своих рисунков, делая шрифтовые надписи наибо-

лее важных определений, названий, положений, которые надо запомнить. 

Собрать свою коллекцию презентаций по изучаемым темам. 

 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании должны быть учтены возможности использования электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учеб-

ники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализую-

щими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 
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2.2.1.8. МУЗЫКА 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным спо-

собом коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего школь-

ника — как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировоспри-

ятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо зало-

жить основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о 

многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и об-

щества. Поэтому в содержании образования должны быть представлены различные пласты 

музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наибо-

лее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). 

При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является прак-

тическое музицирование — пение, игра на доступных музыкальных инструментах, различ-

ные формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности происхо-

дит постепенное освоение элементов музыкального языка, понимание основных жанровых 

особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством яв-

лений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий ком-

позиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содер-

жания обучения не является главным. Значительно более важным является формирование 

эстетических потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состоя-

ний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка как 

«искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем про-

изведения (В. В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для 

формирования мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому 

ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара, который дол-

жен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, 

соответствие системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является разви-

тие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и ху-

дожественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексив-

ная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадле-

жит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр кон-

кретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству — от традиционных 

фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направ-

ленным на освоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композици-

онных принципов. 

Для обучающихся с ЗПР овладение учебным предметом имеет существенное кор-

рекционное значение. В процессе уроков: 

 происходит развитие и коррекция слухового восприятия; 

 обогащается общий кругозор, способствующий расширению словарного запаса, зна-

ний и представлений об окружающем мире; 

 оказывается благоприятное воздействие на эмоциональную сферу обучающегося; 

 в интересной для обучающихся практической деятельности развиваются логические 

операции, умения анализировать, наблюдать за явлениями, произвольно направлять 
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и удерживать внимание; 

 совершенствуется возможность саморегуляции во время прослушивания музыкаль-

ных произведений и исполнительской деятельности; 

 обогащается чувственный опыт обучающегося. 

Деятельность обучающихся с ЗПР на уроках должна быть организована с учетом их 

возможностей. Подбор музыкального материала для исполнения обучающимися осуществ-

ляется на доступном для ребенка уровне. Новый материал следует предъявлять развернуто, 

использовать визуализацию, примеры, практические упражнения и многократно закреп-

лять.  

Музыкальное воспитание младших школьников с ЗПР будет более эффективным, 

если: 

- учитывать специфику музыкальной деятельности младших школьников с ЗПР, ха-

рактеризующуюся качественным своеобразием: неустойчивостью внимания, повышенной 

отвлекаемостью; замедленным приемом и переработкой информации; низким уровнем по-

знавательной мотивации; недостатками развития моторики, малым объемом певческого 

диапазона, что обусловлено нарушением диафрагмального дыхания, дикции, звукопроиз-

ношения; задержкой в развитии мелодического, гармонического, тембрового слуха.  

- рассматривать процесс музыкального воспитания как часть коррекционной ра-

боты, направленной не только на развитие собственно-музыкальных способностей обуча-

ющегося (слух, ритм, музыкальная память и др.), но и как фактор его социальной адапта-

ции и оздоровления; 

- включать в содержании уроков специально отобранные произведения разных 

жанров вокальной и инструментальной музыки, отвечающие внутренней эмоциональной 

потребности обучающегося в духовном обогащении. Программа предусматривает знаком-

ство обучающихся с ЗПР с некоторым количеством явлений, фактов музыкальной куль-

туры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специ-

альной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не является глав-

ным. Ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара, кото-

рый должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный 

уровень, соответствие системе базовых национальных ценностей; 

- применять активные виды музыкальной деятельности обучающегося в их взаимо-

сочетании, а именно: слушание музыки, пение, логоритмика, музыкально-ритмические 

движения и упражнения, игра на детских музыкальных инструментах, использование дру-

гих видов искусства при восприятии музыки и др. Поэтому в содержании образования 

представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, совре-

менная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры 

(джаз, эстрада, музыка кино и др.); 

- использовать разнообразные формы музыкального воспитания в сочетании уро-

ков музыки с внеурочными видами работы (музыкальные игры, экскурсии, театральные 

представления, драматизации музыкальных сказок, индивидуальные, групповые, массо-

вые формы) и внешкольные музыкальные занятия младших школьников с ЗПР: посещение 

музыкальных концертов и спектаклей, слушание музыкальных передач и др.; 

- использовать игровые формы деятельности на уроках, которые рассматриваются 

как широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искус-

ству — от традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым 

импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, элементов музыкаль-

ного языка, композиционных принципов, а также практическое музицирование — пение, 

игра на доступных музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Музыка» 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как ча-

сти всей духовной культуры обучающихся с ЗПР. Основным содержанием музыкального 

обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания 
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специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эсте-

тического восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через творче-

ство, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру дру-

гого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следую-

щим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и по-

знавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значе-

ния музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отраже-

ния многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации 

к музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и 

в искусстве.  

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимо-

действия с природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приоб-

щение к общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмо-

ционального переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышле-

ния и продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной дея-

тельности, в том числе: 

а) слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моде-

лирование и др.); 

д) исследовательские и творческие проекты.  

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая 

природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интона-

ционно-образного строя отечественной музыкальной культуры.  

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 

культуре других стран, культур, времён и народов.  

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область 

«Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в начальной школе с 1 

(включая 1 дополнительный класс) по 4 класс включительно.  

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного мате-

риала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам ком-

поновки учебных тем, форм и методов освоения содержания.  

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулям (тема-

тическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой 

дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения предмета и обра-

зовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 
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модуль № 2 «Народная музыка России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить примерным 

образцом при составлении рабочих программ по предмету. Образовательная организация 

может выбрать один из них либо самостоятельно разработать и утвердить иной вариант 

тематического планирования, в том числе с учётом возможностей внеурочной и внекласс-

ной деятельности, эстетического компонента Программы воспитания образовательной ор-

ганизации. При этом необходимо руководствоваться принципом регулярности занятий и 

равномерности учебной нагрузки, которая должна составлять не менее 1 академического 

часа в неделю. Общее количество — не менее 168 часов (33 часа в 1и 1 дополнительном 

классах и по 34 часа в год во 2–4 классах). 

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная орга-

низация вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с органи-

зациями системы дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организа-

циями культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятель-

ность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрали-

зованных действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими дисци-

плинами образовательной программы, как «Изобразительное искусство», «Литературное 

чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Ино-

странный язык» и др. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» ПО МОДУЛЯМ НА УРОВЕНЬ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других 

модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется за-

дачам освоения исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также задачам 

воспитания грамотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках кален-

дарно-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 ис-

ключаются из учебной деятельности, а используются в качестве актуального знания, прак-

тического багажа при организации работы над следующим музыкальным материалом. 

 

 

№ блока, 

кол-во часов 
Тема Содержание 

0,5—2 уч. 

часа 

Весь мир 

звучит 

Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: 

высота, громкость, длительность, тембр. 

0,5—2 уч. 

часа 

Звукоряд Нотный стан, скрипичный ключ. 

Ноты первой октавы. 

0,5—2 уч. 

часа 

Интонация Выразительные и изобразительные интонации. 
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0,5—2 

уч. часа 

Ритм Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные 

длительности), такт, тактовая черта. 

 

0,5—4 уч. 

часа1 

Ритмический 

рисунок 

Длительности половинная, целая, шестнадцатые. 

Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая 

партитура. 

 

0,5—2 уч. 

часа 

Размер Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. 

Размеры 2/4, 3/4, 4/4 

 

1—4 уч. 

часа 

Музыкальный 

язык 

Темп, тембр. 

Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и 

др.). 

Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.). 

 

1—2 уч. 

часа 

Высота звуков Регистры. Ноты певческого диапазона. Располо-

жение нот на клавиатуре. 

Знаки альтерации (диезы, бемоли, 

бекары). 

 

1—2 уч. 

часа 

Мелодия Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное 

движение мелодии, скачки. 

Мелодический рисунок 

 

1—2 уч. 

часа 

Сопровождение Аккомпанемент. 

Остинато. 

Вступление, заключение, проигрыш. 

 

1—2 уч. 

часа 

Песня Куплетная форма. 

Запев, припев. 

 

1—2 уч. 

часа 

Лад Понятие лада. 

Семиступенные лады мажор и минор. 

Краска звучания. 

Ступеневый состав. 

 

1—2 уч. 

часа 

Пентатоника Пентатоника — пятиступенный лад, распростра-

нённый у многих народов. 

 

1—2 уч. 

часа 

Ноты в разных 

октавах 

Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

 

0,5—1 уч. 

час 

Дополнительные 

обозначения в 

нотах 

Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, 

форшлаги). 

 

1—3 уч. 

часа 

Ритмические 

рисунки в 

размере 6/8 

Размер 6/8. 

Нота с точкой. 

Шестнадцатые. 

Пунктирный ритм. 

 

2—6 уч. 

часа 

Тональность. 

Гамма 

Тоника, тональность. 

Знаки при ключе. 

Мажорные и минорные тональности (до 2—3 зна-

ков при ключе). 

                                                           
1 Данная тема в сочетании с другими темами и модулями может прорабатываться в течение значительно более 

длительного времени (в зависимости от количества и разнообразия конкретных ритмических рисунков, вы-

бираемых учителем для освоения). 
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1—3 уч. 

часа 

Интервалы Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. 

Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, ок-

тава. Диссонансы: секунда, септима. 

 

1—3 уч. 

часа 

Гармония Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Поня-

тие фактуры. Фактуры аккомпанемента бас-ак-

корд, аккордовая, арпеджио. 

 

1—3 уч. 

часа 

Музыкальная 

форма 

Контраст и повтор как принципы строения музы-

кального произведения. 

Двухчастная, трёх- 

частная и трёхчастная репризная форма. Рондо: 

рефрен и эпизоды. 

1—3 уч. 

часа 

Вариации Варьирование как принцип развития. 

Тема. Вариации. 

 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания националь-

ной и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного по-

рога» предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия му-

зыки должна быть музыкальная культура родного края, своего народа, других народов 

нашей страны. Необходимо обеспечить глубокое и содержательное освоение основ тради-

ционного 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. 

№ блока, 

кол-во часов 
Тема Содержание 

 

1—2 уч. 

часа 

Край, в котором 

ты живёшь 

Музыкальные традиции малой Родины. Песни, об-

ряды, музыкальные инструменты. 

 

1—3 уч. 

часа 

Русский 

фольклор 

Русские народные песни (трудовые, солдатские, хо-

роводные и др.). 

Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, 

считалки, прибаутки). 

 

1—3 уч. 

часа 

Русские 

народные 

музыкальные 

инструменты 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, 

рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. 

Плясовые мелодии. 

 

1—3 уч. 

часа 

Сказки, мифы и 

легенды 

Народные сказители. 

Русские народные сказания, былины. 

Эпос народов России2. 

Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 

 

2—4 уч. 

часа 

Жанры 

музыкального 

фольклора 

Фольклорные жанры, общие для всех народов: ли-

рические, трудовые, колыбельные песни, танцы и 

пляски. Традиционные музыкальные инструменты. 

 

1—3 уч. 

часа 

Народные 

праздники 

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика 

— на примере одного или нескольких народных 

                                                           
2 По выбору учителя отдельные сказания или примеры из эпоса народов России, например: якутского Олонхо, 

карело-финской Калевалы, калмыцкого Джангара, Нартского эпоса и т. п. 
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праздников3. 

 

1—3 уч. 

часа 

Первые артисты, 

народный театр 

Скоморохи. 

Ярмарочный балаган. 

Вертеп. 

 

2—8 уч. 

часов 

Фольклор 

народов России 

Музыкальные 

традиции, особенности народной музыки 

республик Российской Федерации4. 

Жанры, интонации. 

Музыкальные инструменты, музыканты-исполни-

тели 

 

2—8 уч. 

часов 

Фольклор в твор-

честве 

профессиональ-

ных 

музыкантов 

Собиратели фольклора. 

Народные мелодии в обработке композиторов. 

Народные жанры, интонации как основа для компо-

зиторского творчества. 

 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка 

России». «Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых гра-

ниц» — тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся по-

прежнему актуальным. Интонационная и жанровая близость русского, украинского и бело-

русского фольклора, межнациональные семьи с кавказскими, среднеазиатскими корнями — 

это реальная картина культурного разнообразия, сохраняющегося в современной России. 

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность современной 

культуры, вбирающей в себя национальные традиции и стили народов всего мира. Изучение 

данного модуля в начальной школе соответствует не только современному облику музыкаль-

ного искусства, но и принципиальным установкам концепции базовых национальных цен-

ностей. Понимание и принятие через освоение произведений искусства — наиболее эффек-

тивный способ предупреждения этнических и расовых предрассудков, воспитания уважения 

к представителям других народов и религий. 

№ 

блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание 

 

2—6 уч. 

часов 

Музыка наших 

соседей 

Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, 

Украины, Прибалтики (песни, танцы, обычаи, му-

зыкальные инструменты). 

                                                           
3 По выбору учителя внимание обучающихся может быть сосредоточено на русских традиционных народных 

праздниках (Рождество, Осенины, Масленица, Троица и др.) и/или праздниках других народов России (Са-

бантуй, Байрам, Навруз, Ысыах и т. д.). 
4 может быть представлена культура 2—3 регионов России на выбор учителя. Особое внимание следует уде-

лить как наиболее распространённым чертам, так и уникальным самобытным явлениям, например: тувинское 

горловое пение, кавказская лезгинка, якутский варган, пентатонные лады в музыке республик Поволжья, Си-

бири. 
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2—6 уч. 

часов 

Кавказские 

мелодии и ритмы5 

Музыкальные традиции и праздники. 

Народные инструменты и жанры. Композиторы и 

музыканты-исполнители Грузии, Армении, Азер-

байджана6. Близость музыкальной культуры этих 

стран с российскими республиками Северного Кав-

каза. 

 

2—6 уч. 

часов 

Музыка народов 

Европы 

Танцевальный и песенный фольклор 

европейских народов7. Канон. Странствующие 

музыканты. Карнавал. 

 

2—6 уч. 

часов 

Музыка Испании и 

Латинской Аме-

рики 

Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, 

латиноамериканские ударные инструменты. 

Танцевальные жанры8. 

Профессиональные композиторы и исполнители9. 

 

2—6 уч. 

часов 

Музыка США Смешение традиций и культур в музыке Северной 

Америки. Африканские ритмы, трудовые песни 

негров. Спиричуэлс. Джаз. Творчество 

Дж. Гершвина. 

 

2—6 уч. 

часов 

Музыка Японии и 

Китая 

Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-

Восточной Азии. Императорские церемонии, музы-

кальные инструменты. Пентатоника. 

 

2—6 уч. 

часов 

Музыка Средней 

Азии10 

Музыкальные традиции и праздники, народные ин-

струменты и современные исполнители Казахстана, 

Киргизии, и других стран региона. 

З) 

2—6 уч. 

часов 

Певец своего 

народа 

Интонации народной музыки в творчестве 

зарубежных композиторов — ярких представителей 

национального музыкального стиля своей страны11. 

                                                           
5 Изучение данного блока рекомендуется в первую очередь в классах с межнациональным составом обучаю-

щихся. 

 
6 На выбор учителя здесь могут быть представлены творческие портреты А. Хачатуряна, А. Бабаджаняна, О. 

Тактакишвили, К. Караева, Дж. Гаспаряна и др. 
7 По выбору учителя в данном блоке могут быть представлены итальянские, французские, немецкие, польские, 

норвежские народные песни и танцы. В календарно-тематическом планировании данный блок рекомендуется 

давать в сопоставлении с блоком И) этого же модуля. 
8 На выбор учителя могут быть представлены болеро, фанданго, хота, танго, самба, румба, ча-ча-ча, сальса, 

босса-нова и др. 
9 На выбор учителя могут быть представлены несколько творческих портретов. Среди них, например: Э. Гра-

надос, М. де Фалья, И. Альбенис. П. де Сарасате, Х. Каррерас, М. Кабалье, Э. Вила-Лобос, А. Пьяццолла. 
10 Изучение данного блока рекомендуется в первую очередь в классах с межнациональным составом обуча-

ющихся. 

 
11 Данный блок рекомендуется давать в сопоставлении с блоком И) модуля «Народная музыка России». По 

аналогии с музыкой русских композиторов, которые развивали русскую песенную традицию, могут быть рас-

смотрены творческие портреты зарубежных композиторов: Э. Грига, Ф. Шопена, Ф. Листа и др., опиравшихся 

на фольклорные интонации и жанры музыкального творчества своего народа. 
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И) 

2—6 уч. 

часов 

Диалог культур Культурные связи между музыкантами 

разных стран. 

Образы, интонации фольклора других народов и 

стран в музыке отечественных и зарубежных ком-

позиторов (в том числе образы других культур в 

музыке русских композиторов и русские музыкаль-

ные цитаты в творчестве зарубежных композито-

ров). 

 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий была 

представлена тремя главными направлениями — музыкой народной, духовной и светской. 

В рамках религиозной культуры были созданы подлинные шедевры музыкального искус-

ства. Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-тема-

тического планирования представить обучающимся максимально широкую сферу бытова-

ния музыкального искусства (варианты № 1, 3). Однако знакомство с отдельными произве-

дениями, шедеврами духовной музыки возможно и в рамках изучения других модулей (ва-

риант № 2). 

№ блока, 

колво 

часов 

Тема Содержание 

 

1—3 уч. 

часа 

Звучание храма Колокола. 

Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). 

Звонарские приговорки. 

Колокольность в музыке русских композиторов. 

 

1—3 уч. 

часа 

Песни верующих Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. 

Образы духовной музыки в творчестве композиторов-

классиков. 

 

1—3 уч. 

часа 

Инструментальная 

музыка в церкви 

Орган и его роль в богослужении. 

Творчество И. С. Баха. 

 

1—3 уч. 

часа 

Искусство Русской 

православной 

церкви 

Музыка в православном храме. 

Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, велича-

ние и др.). 

Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы 

Христа, Богородицы. 

 

1—3 уч. 

часа 

Религиозные 

праздники 

Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) му-

зыка религиозного содержания12. 

 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной клас-

сики составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы ка-

мерных и симфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися богатую па-

литру мыслей и чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением великих композиторов, 

воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художественных произведениях. 

                                                           
12 Данный блок позволяет сосредоточиться на религиозных праздниках той конфессии, которая наиболее почитаема в данном регионе. 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 др.). 
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№ 

блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание 

 

0,5—1 уч. 

час 

Композитор — 

исполнитель — 

слушатель 

Кого называют композитором, исполнителем? 

Нужно ли учиться слушать музыку? 

Что значит «уметь слушать музыку»? 

Концерт, концертный зал. 

Правила поведения в концертном зале. 

 

2—6 

уч. часов 

Композиторы — 

детям 

Детская музыка 

П. И. Чайковского, 

С. С. Прокофьева, 

Д. Б. Кабалевского и др. 

Понятие жанра. 

Песня, танец, марш. 

 

2—6 

уч. часов 

Оркестр Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дири-

жёр, партитура, репетиция. Жанр концерта — 

музыкальное соревнование солиста с оркестром13. 

 

1—2 

уч. часа 

Музыкальные  

инструменты. 

Фортепиано 

Рояль и пианино. 

История изобретения фортепиано, «секрет» названия 

инструмента (форте + пиано). 

«Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, 

синтезатор). 

 

1—2 

уч. часа 

Музыкальные 

инструменты. 

Флейта 

Предки современной флейты. Легенда о нимфе Си-

ринкс. 

Музыка для флейты соло, флейты в сопровождении 

фортепиано, оркестра14. 

 

2—4 

уч. часа 

Музыкальные 

инструменты. 

Скрипка, 

виолончель  

Певучесть тембров струнных смычковых 

инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипич-

ную музыку. 

Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие 

инструменты. 

 

2—6 

уч. часов 

Вокальная музыка Человеческий голос — самый совершенный инстру-

мент. 

Бережное отношение к своему голосу. 

Известные певцы. 

Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, ро-

мансы, арии из опер. 

Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

 

2—6 

уч. часов 

Инструментальная 

музыка 

Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, 

пьеса. 

Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

                                                           
13 В данном блоке внимание учащихся по традиции может быть сосредоточено на звучании Первого концерта для фортепиано с оркестром 

П. И. Чайковского. Однако возможна и равноценная замена на концерт другого композитора с другим солирующим инструментом. 
14 В данном блоке могут быть представлены такие произведения, как «Шутка» И. С. Баха, «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика» К. 
В. Глюка, «Сиринкс» К. Дебюсси. 
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2—6 

уч. часов 

Программная 

музыка 

Программная музыка. Программное название, из-

вестный сюжет, литературный эпиграф. 

2—6 

уч. часов 

Симфоническая 

музыка 

Симфонический оркестр. Тембры, группы инстру-

ментов. Симфония, симфоническая картина 

 

2—6 

уч. часов 

Русские 

композиторы- 

классики 

Творчество выдающихся отечественных 

композиторов. 

М) 

2—6 

уч. часов 

Европейские 

композиторы- 

классики 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов. 

Н) 

2—6 

уч. часов 

Мастерство 

исполнителя 

Творчество выдающихся исполнителей — певцов, 

инструменталистов, дирижёров. Консерватория, 

филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского. 

 

Модуль № 6 «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 вычлене-

ние явлений, персоналий и произведений, действительно достойных внимания, тех, которые 

не забудутся через несколько лет как случайное веяние моды. В понятие «современная му-

зыка» входит широкий круг явлений (от академического авангарда до фри-джаза, от эмби-

ента до рэпа и т. д.), для восприятия которых требуется специфический и разнообразный 

музыкальный опыт. Поэтому в начальной школе необходимо заложить основы для последу-

ющего развития в данном направлении. Помимо указанных в модуле тематических блоков, 

существенным вкладом в такую подготовку является разучивание и исполнение песен со-

временных композиторов, написанных современным музыкальным языком. При этом необ-

ходимо удерживать баланс между современностью песни и её доступностью детскому вос-

приятию, соблюдать критерии отбора материала с учётом требований художественного 

вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 

 

№ 

блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание 

 

1—4 

учебных 

часа 

Современные 

обработки 

классической 

музыки 

Понятие обработки, творчество современных компо-

зиторов и исполнителей, обрабатывающих классиче-

скую музыку. 

Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обра-

ботки классики? 

 

2—4 

учебных 

часа 

Джаз Особенности джаза: импровизационность, ритм (син-

копы, триоли, свинг). 

Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы 

игры на них. 

Творчество джазовых музыкантов15. 

                                                           
15 В данном блоке по выбору учителя может быть представлено как творчество всемирно известных джазовых музыкантов — Э. Фитцдже-
ральд, Л. Армстронга, Д. Брубека, так и молодых джазменов своего города, региона. 
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1—4 

учебных 

часа 

Исполнители 

современной 

музыки 

Творчество одного или нескольких исполнителей со-

временной музыки, популярных у молодёжи16. 

 

1—4 

учебных 

часа 

Электронные 

музыкальные 

инструменты 

Современные «двойники» классических музыкальных 

инструментов: синтезатор, электронная скрипка, ги-

тара, барабаны и т.д. 

Виртуальные музыкальные инструменты в компью-

терных программах. 

 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая му-

зыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» (мю-

зикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты, музыка о войне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и вне-

урочной деятельности, таких как театрализованные постановки силами обучающихся, по-

сещение музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов. 

№ 

блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание 

 

2—6 

учебных 

часов 

Музыкальная 

сказка 

на сцене, 

на экране 

Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр 

голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

 

2—6 

учебных 

часов 

Театр оперы 

и балета 

Особенности музыкальных спектаклей. 

Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижёр в музы-

кальном спектакле 

 

2—6 

учебных 

часов 

Балет. 

Хореография — 

искусство танца 

Сольные номера и массовые сцены балетного спек-

такля. 

Фрагменты, отдельные номера из балетов отечествен-

ных композиторов17. 

 

2—6 

учебных 

часов 

Опера. 

Главные 

герои и номера 

оперного спек-

такля 

Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступле-

ние. 

Отдельные номера из опер русских и зарубежных ком-

позиторов18. 

 

2—3 

учебных 

часа 

Сюжет 

музыкального 

спектакля 

Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. 

Действия и сцены в опере и балете. 

Контрастные образы, лейтмотивы. 

                                                           
16 В данном блоке рекомендуется уделить внимание творчеству исполнителей, чьи композиции входят в топы текущих чартов популяр-

ных стриминговых сервисов. Таких, например, как Billie Eilish, Zivert, Miyagi & AndyPanda. При выборе конкретных персоналий учителю 

необходимо найти компромиссное решение, которое учитывало бы не только музыкальные вкусы обучающихся, но и морально-этиче-
ские и художественно-эстетические стороны рассматриваемых музыкальных композиций. 
17 В данном блоке могут быть представлены балеты П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, А. И. Хачатуряна, В. А. Гаврилина, Р. К. 

Щедрина. Конкретные музыкальные спектакли и их фрагменты — на выбор учителя и в соответствии с материалом соответствующего 
УМК. 
18 В данном тематическом блоке могут быть представлены фрагменты из опер Н. А. Римского-Корсакова («Садко», «Сказка о царе Сал-

тане», «Снегурочка»), М. И. Глинки («Руслан и Людмила»), К. В. Глюка («Орфей и Эвридика»), Дж. Верди и др. Конкретизация — на 
выбор учителя и в соответствии с материалом соответствующего УМК. 
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2—3 

учебных 

часа 

Оперетта, 

мюзикл 

История возникновения и особенности жанра. Отдель-

ные номера из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана, мю-

зиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. 

 

2—3 

учебных 

часа 

Кто 

создаёт 

музыкальный 

спектакль? 

Профессии музыкального театра: 

дирижёр, режиссёр, оперные певцы, балерины и тан-

цовщики, художники и т. д. 

 

2—6 

учебных 

часов 

Патриотическая 

и народная тема 

в театре и кино 

История создания, значение музыкально-сценических 

и экранных произведений, посвящённых нашему 

народу, его истории, теме служения Отечеству. 

Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, му-

зыки к фильмам19. 

 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследо-

вания обучающимися психологической связи музыкального искусства и внутреннего мира 

человека. Основным результатом его освоения является развитие эмоционального интел-

лекта школьников, расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, осознание соб-

ственных душевных движений, способность к сопереживанию как при восприятии произ-

ведений искусства, так и в непосредственном общении с другими людьми. Формы бытова-

ния 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 эстетиче-

ских потребностей. 

№ 

блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание 

 

1—3 

учебных 

часа 

Красота 

и вдохновение 

Стремление человека к красоте. 

Особое состояние — вдохновение. 

Музыка — возможность вместе переживать вдохно-

вение, наслаждаться красотой. 

Музыкальное единство людей — хор, хоровод. 

 

2—4 

учебных 

часа 

Музыкальные 

пейзажи 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных 

пейзажей. Чувства человека, любующегося приро-

дой. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких 

оттенков настроения, которые трудно передать сло-

вами. 

 

2—4 

учебных 

часа 

Музыкальные 

портреты 

Музыка, передающая образ человека, его походку, 

движения, характер, манеру речи. 

«Портреты», выраженные в музыкальных интона-

циях. 

                                                           
19 В данном блоке могут быть освещены такие произведения, как опера «Иван Сусанин» М. И. Глинки; опера «Война и мир», музыка к 
кинофильму «Александр Невский» С. С. Прокофьева, оперы «Борис Годунов» и «Хованщина» М. П. Мусоргского и др. 
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2—4 

учебных 

часа 

Какой же праздник 

без музыки? 

Музыка, создающая настроение праздника20. 

Музыка в цирке, на уличном шествии, спортивном 

празднике. 

 

2—4 

учебных 

часа 

Танцы, игры и 

веселье 

Музыка — игра звуками. 

Танец — искусство и радость движения. 

Примеры популярных танцев21. 

 

2—4 

учебных 

часа 

Музыка на войне, 

музыка о войне 

Военная тема в музыкальном искусстве. Военные 

песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призыв-

ная кварта, пунктирный ритм, тембры малого бара-

бана, трубы и т. д.). 

 

2—4 

учебных 

часа 

Главный 

музыкальный 

символ 

Гимн России — главный музыкальный символ 

нашей страны. 

Традиции исполнения Гимна России. 

Другие гимны. 

 

2—4 

учебных 

часа 

Искусство 

времени 

Музыка — временно́е искусство. Погружение в по-

ток музыкального звучания. 

Музыкальные образы движения, изменения и разви-

тия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

1 КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Весь мир звучит. Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, 

длительность, тембр. Звукоряд 

Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. Интонация. Выразительные и 

изобразительные интонации. 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Край, в котором ты живёшь. Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, 

музыкальные инструменты. Русский фольклор. Русские народные песни (трудовые, солдат-

ские, хороводные и др.). 

Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки). Русские 

народные музыкальные инструменты. Народные музыкальные инструменты (балалайка, ро-

жок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традицииБелоруссии, Украины, 

Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Звучание храма Колокола. Колокольность в музыке русских композиторов. Песни ве-

рующих. Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Инструментальная музыка в церкви. 

Орган и его роль в богослужении. Творчество И. С. Баха. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Композиторы — детям. Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. 

Кабалевского и др. Понятие жанра. 

                                                           
20 В зависимости от времени изучения данного блока в рамках календарно-тематического планирования здесь могут быть использованы 

тематические песни к Новому году, 23 февраля, 8 марта, 9 мая и т. д. 
21 По выбору учителя в данном блоке можно сосредоточиться как на традиционных танцевальных жанрах (вальс, полька, мазурка, таран-
телла), так и на более современных примерах танцев. 
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Песня, танец, марш. Оркестр. Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, 

партитура, репетиция. Жанр концерта — музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. Рояль и пианино. История изобретения фортепи-

ано, «секрет» названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано 

(клавесин, синтезатор). Флейта Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. 

Музыка для флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра. Скрипка, вио-

лончель. Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочиняв-

шие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инстру-

менты. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. Характеры персонажей, отражённые в му-

зыке. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Красота и вдохновение. Стремление человека к красоте. Особое состояние — вдох-

новение. Музыка — возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. 

Музыкальное единство людей — хор, хоровод. Музыкальные пейзажи. Образы природы в 

музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося природой. 

Музыкальные 

Портреты. Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, 

манеру речи.  

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Ритм. Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, такто-

вая черта. Ритмический рисунок. Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая партитура. 

Длительности: половинная, целая, четверть, восьмая, шестнадцатые. Высота звуков. Реги-

стры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки альтерации (ди-

езы, бемоли, бекары). 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Сказки, мифы и легенды. Народные сказители. Русские народные сказания, былины. 

Эпос народов России. Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, 

Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Звучание храма. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приго-

ворки. Колокольность в музыке русских композиторов. Песни верующих. Образы духовной 

музыки в творчестве композиторов-классиков. Инструментальная музыка в церкви. Орган 

и его роль в богослужении. Творчество И. С. Баха. Религиозные праздники. Праздничная 

служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного содержания. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Композиторы — детям. Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. 

Кабалевского и др. Понятие жанра. 

Песня, танец, марш. Оркестр. Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, 

партитура, репетиция. Жанр концерта — музыкальное соревнование солиста с оркестром.  

Скрипка, виолончель. Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Компози-

торы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливав-

шие инструменты. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 
Музыкальная сказка на сцене, на экране. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 
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Какой же праздник без музыки? Музыка, создающая настроение праздника. Музыка 

в цирке, на уличном шествии, спортивном празднике. Танцы, игры и веселье. Музыка — 

игра звуками. Танец — искусство и радость движения. Примеры популярных танцев. Му-

зыка на войне, музыка о войне. Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, 

марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого 

барабана, трубы и т. д.). 

 

2 КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Мелодия. Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, 

скачки. Мелодический рисунок. Сопровождение. Аккомпанемент. Остинато. Вступление, 

заключение, проигрыш. Песня. Куплетная форма. Запев, припев. Лад. Понятие лада. Семи-

ступенные лады мажор и минор. Тональность. Гамма. Тоника, тональность. Знаки при 

ключе. Мажорные и минорные тональности (до 2–3 знаков при ключе). Интервалы. Поня-

тие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, ок-

тава. Диссонансы: секунда, септима. Вариации. Понятие музыкального интервала. Тон, по-

лутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. 

Музыкальный язык. Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). 

Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.). 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Русский фольклор. Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и 

др.). 

Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки). Русские 

народные музыкальные инструменты. Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Народные праздники. Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере од-

ного или нескольких народных праздников. Фольклор в творчестве профессиональных му-

зыкантов. Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные 

жанры, интонации как основа для композиторского творчества. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

Кавказские мелодии и ритмы. Музыкальные традиции и праздники, Народные ин-

струменты и жанры. Композиторы и музыканты-исполнители Грузии, Армении, Азербай-

джана. Близость музыкальной культуры этих стран с российскими республиками Северного 

Кавказа. 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Звучание храма Колокола. Колокольность в музыке русских композиторов. Песни 

верующих. Образы духовной музыки в творчестве композиторов-классиков. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Композиторы — детям.  Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. 

Кабалевского и др. Понятие жанра. 

Песня, танец, марш.  Фортепиано.  Рояль и пианино. История изобретения фортепи-

ано, «секрет» названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано 

(клавесин, синтезатор). Музыкальные инструменты. Скрипка, альт, виолончель, контрабас. 

Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изго-

тавливавшие инструменты. Программная музыка. Программное название, известный сю-

жет, литературный эпиграф. Симфоническая музыка. Симфонический оркестр. Тембры, 

группы инструментов. Симфония, симфоническая картина. Европейские композиторы-

классики. Творчество выдающихся зарубежных композиторов. Русские композиторы-клас-

сики. Творчество выдающихся отечественных композиторов. Мастерство исполнителя. 

Творчество выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижёров. Консер-

ватория, филармония, конкурс имени П. И. Чайковского. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 
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Театр оперы и балета. Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Соли-

сты, хор, оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле. Опера. Главные герои и номера опер-

ного спектакля. Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступление. Отдельные номера 

из опер русских и зарубежных композиторов. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Главный музыкальный символ. Главный музыкальный символ нашей страны. Тра-

диции исполнения Гимна России. Другие гимны. Музыкальные пейзажи.  Музыка — выра-

жение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами. 

Музыкальные портреты. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. Искусство 

времени. Музыка — временно́е искусство. Погружение в поток музыкального звучания. 

Музыкальные образы движения, изменения и развития. 

 

3 КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Размер. Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. Рит-

мические рисунки в размере 6/8. Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный 

ритм. Пентатоника. Пентатоника — пятиступенный лад, распространённый у многих наро-

дов. Ноты в разных октавах. Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Жанры музыкального фольклора. Фольклорные жанры, общие для всех народов: ли-

рические, трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные ин-

струменты. Первые артисты, народный театр. Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

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 инстру-

менты. Танцевальные жанры. Профессиональные композиторы и исполнители. Музыка 

США. Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. Африканские ритмы, 

трудовые песни негров. Спиричуэлс. Джаз. Творчество Дж. Гершвина. 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Искусство Русской православной церкви. Музыка в православном храме. Традиции 

исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и др.). Музыка и живопись, посвящённые 

святым. Образы Христа, Богородицы. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Композитор — исполнитель — слушатель. Кого называют композитором, исполни-

телем? Нужно ли учиться слушать музыку? Что значит «уметь слушать музыку»? Концерт, 

концертный зал. Правила поведения в концертном зале. Человеческий голос — самый со-

вершенный инструмент. Вокальная музыка. Бережное отношение к своему голосу. Извест-

ные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. 

Песня, романс, вокализ, кант. Инструментальная музыка. Жанры камерной инструменталь-

ной музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Джаз. Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, свинг). Му-

зыкальные инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество джазовых музы-

кантов. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Балет. Хореография — искусство танца. Сольные номера и массовые сцены балет-

ного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественных композиторов. 

Сюжет музыкального спектакля.  Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. 

Оперетта, мюзикл. История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из опе-

ретт И. Штрауса, И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. Патриотическая и народ-
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ная тема в театре и кино. Патриотическая и народная тема в театре и кино. История созда-

ния, значение музыкально-сценических и экранных произведений, посвящённых нашему 

народу, его истории, теме служения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, ба-

летов, музыки к фильмам. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

 Музыкальные пейзажи. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно передать словами. Музыкальные портреты. «Портреты», вы-

раженные в музыкальных интонациях. Музыка на войне, музыка о войне. Военная тема в 

музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная 

кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.). 

 

4 КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Музыкальная форма. Контраст и повтор как принципы строения музыкального про-

изведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и эпи-

зоды. Гармония. Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры ак-

компанемента: бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. Дополнительные обозначения в нотах. 

Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Фольклор народов России. Музыкальные традиции, особенности народной музыки 

республик Российской Федерации. Жанры, интонации, Музыкальные инструменты, музы-

канты-исполнители. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточ-

ной Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника. Музыка 

Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и современ-

ные исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран региона. Певец своего народа. Ин-

тонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов — ярких представителей 

национального музыкального стиля своей страны. Диалог культур. Культурные связи 

между музыкантами разных стран. Образы, интонации фольклора других народов и стран 

в музыке отечественных и зарубежных композиторов (в том числе образы других культур 

в музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных 

композиторов). 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Религиозные праздники. Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) му-

зыка религиозного содержания. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Симфоническая музыка. Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. 

Симфония, симфоническая картина. Русские композиторы-классики. Творчество выдаю-

щихся отечественных композиторов. Европейские композиторы-классики. Творчество вы-

дающихся зарубежных композиторов. Мастерство исполнителя. Творчество выдающихся 

исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, 

Конкурс имени П. И. Чайковского. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Современные обработки классической музыки. Понятие обработки, творчество со-

временных композиторов и исполнителей, обрабатывающих классическую музыку. Про-

блемная ситуация: зачем музыканты делают обработки классики? Исполнители современ-

ной музыки. Творчество одного или нескольких исполнителей современной музыки, попу-

лярных у молодёжи. Электронные музыкальные инструменты. Современные «двойники» 

классических музыкальных инструментов: синтезатор, электронная скрипка, гитара, бара-

баны и т. д. Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных программах. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 
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Кто создаёт музыкальный спектакль? Профессии музыкального театра: дирижёр, ре-

жиссёр, оперные певцы, балерины и танцовщики, художники и т.д. Сюжет музыкального 

спектакля. Действия и сцены в опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

 Музыкальные пейзажи. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно передать словами. Танцы, игры и веселье. Примеры популяр-

ных танцев. Музыка на войне, музыка о войне. Военная тема в музыкальном искусстве. Во-

енные песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, 

тембры малого барабана, трубы и т. д.). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредмет-

ных и предметных. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального об-

щего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, уроч-

ной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся с ЗПР ру-

ководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций 

его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Фе-

дерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкаль-

ной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; 

стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

понимание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уваже-

ния и доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и твор-

ческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельно-

сти. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творче-

ству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства на доступном для обучающегося с 

ЗПР уровне. 

Ценности научного познания:  

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и науч-

ной картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознатель-

ность и самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, задей-

ствованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музы-

кальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с использова-

нием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания:  

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие 

в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изуче-

нию профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности. 
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Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, фор-

мируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

– сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры с помо-

щью учителя и на основе предложенного плана; устанавливать основания для срав-

нения, объединять элементы музыкального звучания по определённому признаку 

на доступном уровне; 

– определять существенный признак для классификации, классифицировать предло-

женные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, про-

изведения, исполнительские составы и др.); 

– находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкаль-

ного искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом 

на основе предложенного учителем алгоритма; 

– выявлять после совместного анализа недостаток информации, в том числе слухо-

вой, акустической для решения учебной (практической) задачи на основе предло-

женного алгоритма; 

– устанавливать причинно-следственные связи (при необходимости с направляющей 

помощью) в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, делать простей-

шие выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

– на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным 

и желательным состоянием музыкальных явлений; 

– с помощью учителя формулировать цель вокальных и слуховых упражнений; 

– проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установле-

нию 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). 

Работа с информацией: 

– выбирать источник получения информации; 

– согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

– распознавать достоверную и недостоверную информацию на основании предло-

женного учителем способа её проверки; 

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

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в 

сети Интернет; 

– анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответ-

ствии с учебной задачей; 

– анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 

учителем алгоритму; 

– самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации под ру-

ководством учителя. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 
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– воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться по-

нять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

– выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

– передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выра-

жать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению на до-

ступном для обучающегося с ЗПР уровне; 

– осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, по-

нимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

– воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения в знакомой среде; 

– проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

– признавать возможность существования разных точек зрения; 

– выбирать и корректно использовать речевые средства при ответе в учебной дискус-

сии, аргументации своего мнения; 

– использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учи-

телем; 

– строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

– создавать по совместно составленному плану устные и письменные тексты (описа-

ние, рассуждение, повествование); 

– готовить под руководством взрослого небольшие публичные выступления; 

– подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступле-

ния. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

– стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совмест-

ного восприятия, исполнения музыки; 

– переключаться между различными формами коллективной, групповой и индиви-

дуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффек-

тивные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

– формулировать после совместного анализа краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типо-

вой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат сов-

местной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчи-

няться; 

– ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий резуль-

тат; 

– выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

– планировать действия по решению учебной задачи для получения результата (при 

необходимости с направляющей помощью); 

– выстраивать последовательность выбранных действий, удерживать предложенный 

алгоритм. 

Самоконтроль: 

– понимать смысл предъявляемых учебных задач и организовывать в соответствии с 

ними собственное поведение; 

– понимать причины успеха/неудач учебной деятельности на основе совместного 
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анализа; 

– корректировать с помощью педагога свои учебные действия для преодоления оши-

бок. 

 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизнен-

ных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмо-

ционального душевного равновесия и т. д.). 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучаю-

щихся с ЗПР основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной 

деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном 

ценностном отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся с ЗПР, освоившие основную образовательную программу по пред-

мету «Музыка»: 

– проявляют интерес к занятиям музыкой, любят петь, играть на доступных музы-

кальных инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведе-

ния в театре, концертном зале; 

– имеют представления о разнообразии форм и направлений музыкального искус-

ства, могут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, ко-

торые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

– имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятель-

ности в различных смежных видах искусства; 

– с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

– стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруп-

пированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

– классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, 

громкие, низкие, высокие; 

– различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 

мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих тер-

минов с опорой на карточки визуальной поддержки; 

– различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сход-

ства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

– различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

– понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые му-

зыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, 

вариации с направляющей помощью учителя; 

– ориентироваться с направляющей помощью педагога в нотной записи в пределах 

певческого диапазона; 

– исполнять различные ритмические рисунки в простых заученных музыкальных 

произведениях с направляющей помощью учителя; 

– исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

– иметь представления о принадлежности музыкальных интонаций, изученных про-

изведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных ре-

гионов России; 

– определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты с 

опорой на карточки визуальной поддержки; 

– группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 
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духовые, ударные, струнные; 

– определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к компо-

зиторскому или народному творчеству на знакомом музыкальном материале; 

– создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни на заученном материале с направляющей помощью учителя; 

– исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением на до-

ступном уровне; 

– участвовать в коллективной игре (вокальной, инструментальной, танцевальной) на 

основе освоенных фольклорных жанров с направляющей помощью учителя. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

– различать на слух произведения народной и композиторской музыки других стран; 

– определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к груп-

пам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

– различать на слух и соотносить фольклорные элементы музыки разных народов 

мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных куль-

турно-национальных традиций и жанров) самостоятельно или с направляющей по-

мощью учителя; 

– различать и характеризовать по предложенному плану фольклорные жанры му-

зыки (песенные, танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые при-

знаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

– определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки 

под руководством педагога; 

– уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной 

музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно ре-

гиональной религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

– различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произве-

дение, исполнительский состав на изученном материале и с опорой на визуализа-

цию; 

– различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вы-

членять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочине-

ниях композиторов-классиков; 

– иметь представление о концертных жанрах по особенностям исполнения (камер-

ные и симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, 

приводить примеры с опорой на карточки визуальной поддержки; 

– воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать 

эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь на доступном уровне 

описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

– характеризовать с направляющей помощью педагога выразительные средства, ис-

пользованные композитором для создания музыкального образа; 

– соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы 

на основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

– иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стре-

миться к расширению музыкального кругозора; 

– различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, ис-

полнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том 

числе эстрады, мюзикла, джаза и др.) с опорой на карточки визуальной поддержки; 

– различать и соотносить музыкально-выразительные средства, определяющие ос-

новной характер, настроение музыки с опорой на карточки визуальной поддержки; 
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– исполнять на доступном уровне современные музыкальные произведения, соблю-

дая певческую культуру звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

– различать особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, 

мюзикл); 

– различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и 

их авторов с опорой на карточки визуальной поддержки; 

– различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

– отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их 

роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режис-

сёр, хореограф, певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

– исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, испол-

нять песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие кра-

соту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

– воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, разли-

чать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и марше-

вость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

– осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетво-

рению эстетических потребностей. 

 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Модульный принцип 

допускает перестановку блоков перераспределение количества учебных часов между бло-

ками. 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 проек-

тами. В таком случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, увеличива-

ется за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим 

направлением плана внеурочной деятельности образовательной организации.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

Календарно-тематическое планирование представлено по модулям и годам обучения. 

Тематическое наполнение модулей также допускает перекомпоновку, исключение отдель-

ных блоков, изменение по количеству учебного времени, отводимого на изучение того или 

иного блока с учётом возможностей региона, образовательной организации, возможностей 

дополнительного образования и внеурочной деятельности, уровня общего и музыкального 

развития обучающихся. 

 

1 КЛАСС (33 часа) 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 
№ Тема, количество часов Содержание Виды деятельности 

 Весь мир 

звучит. 

 

2 часа 

Звуки музыкальные и шу-

мовые. Свойства звука: 

высота, громкость, дли-

тельность, тембр. 

Знакомство со звуками музыкальными и 

шумовыми. 

Различение, определение на слух звуков 

различного качества с использованием 

визуальной поддержки. 

Игра — подражание звукам и голосам 

природы с использованием шумовых 

музыкальных инструментов, вокальной 

импровизации. 
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Артикуляционные упражнения, разучи-

вание и исполнение попевок и песен с 

использованием звукоподражательных 

элементов, шумовых звуков. 

 Звукоряд 

 

2 часа 

Нотный стан, скрипичный 

ключ. 

Ноты первой октавы. 

Знакомство с элементами нотной записи. 

Различение по нотной записи, определе-

ние на слух звукоряда в отличие от дру-

гих последовательностей звуков. 

Пение с названием нот, игра на металло-

фоне звукоряда от ноты «до» с помощью 

учителя или самостоятельно. 

Разучивание и исполнение вокальных 

упражнений, песен, построенных на 

элементах звукоряда. 

 Интонация. 

 

2 часа 

Выразительные и изобра-

зительные интонации. 

Определение на слух, прослеживание по 

нотной записи кратких интонаций изоб-

разительного (ку-ку, тик-так и др.) и вы-

разительного (просьба, призыв и др.) ха-

рактера. 

Разучивание, исполнение попевок, во-

кальных упражнений, песен. 

Слушание фрагментов музыкальных 

произведений, включающих примеры 

изобразительных интонаций. 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

 Край, в котором ты жи-

вёшь. 

 

2 часа 

Музыкальные традиции 

малой Родины. Песни, об-

ряды, музыкальные ин-

струменты. 

Разучивание, исполнение образцов тра-

диционного фольклора своей местности, 

песен, посвящённых своей малой ро-

дине, песен композиторов-земляков. 

Совместная работа  с учителем  по со-

ставлению рассказа по сюжетной кар-

тинке о музыкальных традициях своего 

родного края. 

По выбору учителя могут быть освоены 

игры «Бояре», «Плетень», «Бабка-ёжка», 

«Заинька» и др. Важным результатом 

освоения является готовность обучаю-

щихся играть в данные игры во время 

перемен и после уроков. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр видеофильма о культуре род-

ного края. 

Посещение краеведческого музея. 

Посещение этнографического спек-

такля, концерта. 

 Русский фольклор 

 

3 часа 

Русские народные песни 

(трудовые, солдатские, хо-

роводные и др.). 

Детский фольклор (игро-

вые, заклички, потешки, 

считалки, прибаутки). 

Разучивание, исполнение русских 

народных песен разных жанров. 

Участие в коллективной традиционной 

музыкальной игре. 

Ритмическая импровизация или сочине-

ние аккомпанемента на ударных или шу-

мовых инструментах к изученным 

народным песням с направляющей по-

мощью учителя. 

 Русские 

народные 

музыкальные 

инструменты 

 

4 часа 

 

Народные музыкальные 

инструменты 

балалайка, рожок, 

свирель, гусли, гармонь, 

ложки). 

Знакомство с внешним видом, особенно-

стями исполнения и звучания русских 

народных инструментов. 

Определение на слух тембров инстру-

ментов. Классификация на группы духо-

вых, ударных, струнных. Музыкальная 

викторина на знание тембров народных 
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инструментов с использованием карто-

чек визуальной поддержки. 

Двигательная игра — импровизация-

подражание игре на 

музыкальных инструментах. 

Слушание фортепианных пьес компози-

торов, исполнение 

песен, в которых присутствуют звуко-

изобразительные элементы, подражание 

голосам народных инструментов. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр видеофильма о русских музы-

кальных инструментах. 

Посещение музыкального или краевед-

ческого музея. 

Освоение простейших навыков игры на 

свирели, ложках. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

 Музыка наших соседей. 

 

2 часа 

Фольклор и музыкальные 

традиции 

Белоруссии, Украины, 

Прибалтики 

(песни, танцы, обычаи, му-

зыкальные 

инструменты). 

Знакомство с особенностями музыкаль-

ного фольклора народов других стран. 

Определение характерных черт, типич-

ных элементов музыкального языка 

(ритм, лад, интонации) с использова-

нием визуальной поддержки. 

Знакомство с внешним видом, особенно-

стями исполнения и звучания народных 

инструментов. 

Определение на слух тембров инстру-

ментов с использованием визуальной 

поддержки. 

Классификация на группы духовых, 

ударных, струнных. 

Музыкальная викторина на знание темб-

ров народных инструментов с опорой на 

предметные картинки. 

Двигательная игра — импровизация-

подражание игре на музыкальных ин-

струментах. 

Сравнение интонаций, жанров, ладов, 

инструментов других народов с фольк-

лорными элементами народов России. 

Разучивание и исполнение песен, тан-

цев, сочинение, импровизация ритмиче-

ских аккомпанементов к ним (с помо-

щью звучащих жестов или на ударных 

инструментах) с направляющей помо-

щью учителя. 

На выбор или факультативно: 

школьные фестивали, посвящённые му-

зыкальной культуре народов мира. 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

 Звучание храма 

 

1 час 

Колокола. 

Колокольность 

в музыке русских 

композиторов. 

Обобщение жизненного опыта, связан-

ного со звучанием колоколов.  

Слушание музыки русских композито-

ров  с ярко выраженным изобразитель-

ным элементом колокольности. 

Двигательная импровизация — имита-

ция движений звонаря на колокольне. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр документального фильма о 

колоколах. 
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Сочинение, исполнение на фортепиано, 

синтезаторе или металлофонах компози-

ции (импровизации), имитирующей зву-

чание колоколов с направляющей помо-

щью учителя. 

 Песни верующих 

 

1 час 

Молитва, хорал, 

песнопение, 

духовный стих. 

Слушание вокальных произведений ре-

лигиозного содержания. Беседа с учите-

лем о характере музыки, манере испол-

нения, выразительных средствах. 

Знакомство с произведениями светской 

музыки, в которых воплощены молит-

венные интонации, используется хораль-

ный склад звучания. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр документального фильма о 

значении молитвы. 

Рисование по мотивам прослушанных 

музыкальных произведений. 

 Инструментальная му-

зыка в церкви 

 

2 часа 

Орган и его роль 

в богослужении. 

Творчество И. С. Баха. 

Просмотр образовательных видео-мате-

риалов, посвящённых истории создания, 

устройству органа, его роли в католиче-

ском и протестантском богослужении. 

Ответы на вопросы учителя. 

Слушание органной музыки И. С. Баха. 

Описание впечатления от восприятия, 

характеристика музыкально-выразитель-

ных средств. 

Игровая имитация особенностей игры 

на органе (во время слушания). 

Звуковое исследование — исполнение 

(учителем) на синтезаторе знакомых му-

зыкальных произведений тембром ор-

гана. Наблюдение за трансформацией 

музыкального образа. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта органной музыки. 

Рассматривание иллюстраций, изобра-

жений органа. 

Просмотр познавательного фильма об 

органе. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

 Композиторы — детям 

 

часа 

Детская музыка 

П. И. Чайковского, 

С. С. Прокофьева, 

Д. Б. Кабалевского 

и др. 

Понятие жанра. 

Песня, танец, марш. 

Слушание музыки, определение основ-

ного характера, музыкально-выразитель-

ных средств, использованных компози-

тором с использованием визуальной 

поддержки. Подбор эпитетов из предло-

женных, иллюстраций к музыке. 

Определение жанра. Двигательная им-

провизация под танцевальную и марше-

вую музыку. 

Музыкальная викторина с использова-

нием визуальной опоры. 

Разучивание, исполнение песен. Сочине-

ние ритмических аккомпанементов (с 

помощью звучащих жестов или ударных 

и шумовых инструментов) к пьесам мар-

шевого и танцевального характера с 

направляющей помощью учителя. 

 Оркестр 

 

3 часа 

Оркестр — большой 

коллектив музыкантов. 

Дирижёр, партитура, репе-

тиция. Жанр концерта — 

Слушание музыки в исполнении ор-

кестра. Просмотр видеозаписи. Беседа с 

учителем о роли дирижёра. 
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музыкальное соревнова-

ние солиста 

с оркестром. 

«Я — дирижёр» — игра — имитация 

дирижёрских жестов во время звучания 

музыки. Ориентация в расположении 

групп инструментов в симфоническом 

оркестре с использованием визуальной 

поддержки. 

Разучивание и исполнение песен соот-

ветствующей тематики. 

Знакомство с принципом расположения 

партий в партитуре. 

Разучивание, исполнение (с ориента-

цией на нотную запись) ритмической 

партитуры для 2—3 ударных инструмен-

тов с помощью учителя. 

 Музыкальные  

инструменты. 

Фортепиано 

 

1 час 

Рояль и пианино. 

История изобретения 

фортепиано, «секрет» 

названия инструмента 

(форте + пиано). 

«Предки» и «наследники» 

фортепиано (клавесин, 

синтезатор). 

Знакомство с многообразием красок 

фортепиано. Слушание фортепианных 

пьес в исполнении известных пиани-

стов. 

«Я — пианист» — игра — имитация ис-

полнительских движений во время зву-

чания музыки. 

Слушание детских пьес на фортепиано в 

исполнении учителя. Демонстрация воз-

можностей инструмента (исполнение 

одной и той же пьесы тихо и громко, в 

разных регистрах, разными штрихами). 

Внимание учащихся по традиции может 

быть сосредоточено на звучании Пер-

вого концерта для фортепиано с оркест-

ром П. И. Чайковского. Однако воз-

можна и равноценная замена на концерт 

другого композитора с другим солирую-

щим инструментом. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта фортепианной му-

зыки. 

Разбираем инструмент — наглядная де-

монстрация внутреннего устройства 

акустического пианино. 

«Паспорт инструмента» — исследова-

тельская работа, предполагающая под-

счёт параметров (высота, ширина, коли-

чество клавиш, педалей и т. д.). 

 Музыкальные 

инструменты. 

Флейта 

 

1 час 

Предки современной 

флейты. Легенда 

о нимфе Сиринкс. 

Музыка для флейты 

соло, флейты в сопровож-

дении фортепиано, ор-

кестра. 

Знакомство с внешним видом, устрой-

ством и тембрами классических музы-

кальных инструментов. 

Слушание музыкальных фрагментов в 

исполнении известных музыкантов-ин-

струменталистов. 

Сказки и легенды, рассказывающие о 

музыкальных инструментах, истории их 

появления. В данном блоке могут быть 

представлены такие произведения, как 

«Шутка» И. С. Баха, «Мелодия» из 

оперы «Орфей и Эвридика» К. В. Глюка, 

«Сиринкс» К. Дебюсси. 

 Музыкальные 

инструменты. 

Скрипка, виолончель. 

 

1 час 

Певучесть тембров 

струнных смычковых 

инструментов. Компози-

торы, сочинявшие скри-

пичную музыку. 

Игра-имитация исполнительских движе-

ний во время звучания музыки. 

Музыкальная викторина на знание кон-

кретных произведений и их авторов, 
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Знаменитые исполнители, 

мастера, 

изготавливавшие 

инструменты. 

определения тембров звучащих инстру-

ментов с использованием карточек визу-

альной поддержки. 

Разучивание, исполнение песен, посвя-

щённых музыкальным инструментам. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта инструментальной 

музыки. 

«Паспорт инструмента» — исследова-

тельская работа, предполагающая описа-

ние внешнего вида и особенностей зву-

чания инструмента, способов игры на 

нём. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

 Музыкальная сказка 

на сцене, 

на экране. 

 

1 час 

Характеры персонажей, 

отражённые 

в музыке.  

Видеопросмотр музыкальной сказки. 

Обсуждение музыкально-выразитель-

ных средств с использованием карточек 

визуальной поддержки, передающих по-

вороты сюжета, характеры героев.  

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

 Красота 

и вдохновение. 

 

1 час 

Стремление человека 

к красоте 

Особое состояние — 

вдохновение. 

Музыка — возможность 

вместе переживать вдохно-

вение, 

наслаждаться красотой. 

Музыкальное единство 

людей — хор, хоровод. 

Беседа с учителем о значении красоты и 

вдохновения в жизни человека. 

Слушание музыки, концентрация на её 

восприятии, своём внутреннем состоя-

нии. 

Двигательная импровизация под музыку 

лирического характера «Цветы распус-

каются под музыку». 

Выстраивание хорового унисона — во-

кального и психологического. Одновре-

менное взятие и снятие звука, навыки 

певческого дыхания по руке дирижёра. 

Разучивание, исполнение красивой 

песни. 

На выбор или факультативно: 

Разучивание хоровода, социальные 

танцы. 

 Музыкальные пейзажи. 

 

1 час 

Образы природы в музыке. 

Настроение 

музыкальных пейзажей. 

Чувства человека, любую-

щегося 

природой.  

Слушание произведений программной 

музыки, посвящённой образам природы. 

Подбор эпитетов для описания настрое-

ния, характера музыки с использова-

нием карточек визуальной поддержки. 

Сопоставление музыки с произведени-

ями изобразительного искусства. 

Двигательная импровизация, пластиче-

ское интонирование. 

Разучивание, одухотворенное исполне-

ние песен о природе, её красоте. 

На выбор или факультативно: 

Рисование «услышанных» пейзажей 

и/или абстрактная живопись — передача 

настроения цветом, точками, линиями. 

Игра-импровизация «Угадай моё настро-

ение». 

 Музыкальные 

Портреты. 

 

 1 час 

Музыка, передающая 

образ человека, его по-

ходку, движения, характер, 

манеру речи. 

Слушание произведений вокальной, 

программной инструментальной му-

зыки, посвящённой образам людей, ска-

зочных персонажей. Подбор эпитетов из 

предложенных для описания настрое-

ния, характера музыки с использова-

нием карточек визуальной поддержки. 
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Сопоставление музыки с произведени-

ями изобразительного искусства. 

Двигательная импровизация в образе ге-

роя музыкального 

произведения. 

Разучивание, харáктерное исполнение 

песни — портретной зарисовки. 

На выбор или факультативно: 

Рисование героя музыкального произве-

дения. 

Игра-импровизация «Угадай мой харак-

тер». 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (33 часа) 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

№ Тема, количество часов Содержание Виды деятельности 

 Ритм 

 

2 часа 

Звуки длинные и короткие 

(восьмые и четвертные 

длительности), такт, такто-

вая черта. 

Определение на слух, прослеживание 

по нотной записи ритмических рисун-

ков, состоящих из различных длитель-

ностей и пауз с направляющей помо-

щью учителя. 

Исполнение, импровизация с помощью 

звучащих жестов (хлопки, шлепки, 

притопы) и/или ударных инструментов 

простых ритмов с направляющей помо-

щью учителя. 

Игра «Ритмическое эхо», прохлопыва-

ние ритма по ритмическим карточкам, 

проговаривание с использованием рит-

мослогов. Разучивание, исполнение на 

ударных инструментах ритмической 

партитуры.  

Слушание музыкальных произведений 

с ярко выраженным ритмическим ри-

сунком, воспроизведение данного 

ритма по памяти (хлопками) с помо-

щью учителя. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духо-

вых инструментах (фортепиано, синте-

затор, металлофон, ксилофон, свирель, 

блокфлейта, мелодика и др.) попевок, 

остинатных формул, состоящих из раз-

личных длительностей с направляю-

щей помощью учителя. 

 Ритмический рисунок 

 

4 часа 

Длительности: половинная, 

целая, четверть, восьмая, 

шестнадцатые. 

 

Паузы. Ритмические ри-

сунки. Ритмическая парти-

тура. 

Определение на слух, прослеживание 

по нотной записи ритмических рисун-

ков, состоящих из различных длитель-

ностей и пауз. 

Исполнение, импровизация с помощью 

звучащих жестов (хлопки, шлепки, 

притопы) и/или ударных инструментов 

простых ритмов с направляющей помо-

щью учителя. 

Игра «Ритмическое эхо», прохлопыва-

ние ритма по ритмическим карточкам, 

проговаривание с использованием рит-

мослогов. Разучивание, исполнение на 

ударных инструментах ритмической 

партитуры с направляющей помощью 

учителя. 
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Слушание музыкальных произведений 

с ярко выраженным ритмическим ри-

сунком, воспроизведение данного 

ритма по памяти (хлопками) с направ-

ляющей помощью учителя. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духо-

вых инструментах (фортепиано, синте-

затор, свирель, блокфлейта, мелодика, 

ксилофоне, металлофоне и др.) попе-

вок, остинатных формул, состоящих из 

различных длительностей. 

 Высота звуков 

 

2 часа 

Регистры. Ноты певческого 

диапазона. Расположение 

нот на клавиатуре. 

Знаки альтерации (диезы, 

бемоли, 

бекары). 

Освоение понятий «выше-ниже». 

Определение на слух принадлежности 

звуков к одному из регистров. Просле-

живание по нотной записи отдельных 

мотивов, фрагментов знакомых песен, 

вычленение знакомых нот, знаков аль-

терации. 

Наблюдение за изменением музыкаль-

ного образа при изменении регистра. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духо-

вых инструментах попевок, кратких 

мелодий по нотам с помощью учителя 

или самостоятельно. 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

 Сказки, мифы и легенды 

 

2 часа 

Народные сказители. 

Русские народные сказа-

ния, былины. 

Эпос народов 

России. 

Сказки и легенды о музыке 

и музыкантах. 

Знакомство с манерой сказывания 

нараспев. Слушание сказок, былин, 

эпических сказаний, рассказываемых 

нараспев. 

В инструментальной музыке определе-

ние на слух музыкальных интонаций 

речитативного характера. 

На выбор или факультативно: 

Создание иллюстраций к прослушан-

ным музыкальным и литературным 

произведениям. 

Просмотр фильмов, мультфильмов, со-

зданных на основе былин, сказаний. 

Речитативная импровизация — чтение 

нараспев фрагмента сказки, былины.  

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

 Музыка наших соседей 

 

1 час 

Фольклор и музыкальные 

традиции 

Белоруссии, Украины, При-

балтики 

(песни, танцы, обычаи, му-

зыкальные 

инструменты). 

Знакомство с особенностями музыкаль-

ного фольклора народов других стран. 

Определение характерных черт, типич-

ных элементов музыкального языка 

(ритм, лад, интонации) с использова-

нием визуальной поддержки. 

Знакомство с внешним видом, особен-

ностями исполнения и звучания народ-

ных инструментов. 

Определение на слух тембров инстру-

ментов с использованием визуальной 

поддержки. 

Классификация на группы духовых, 

ударных, струнных. 

Музыкальная викторина на знание 

тембров народных инструментов с опо-

рой на предметные картинки. 



166 
 

Двигательная игра — импровизация-

подражание игре на музыкальных ин-

струментах. 

Сравнение интонаций, жанров, ладов, 

инструментов других народов с фольк-

лорными элементами народов России. 

Разучивание и исполнение песен, тан-

цев, сочинение, импровизация ритми-

ческих аккомпанементов к ним (с по-

мощью звучащих жестов или на удар-

ных инструментах) с направляющей 

помощью учителя. 

На выбор или факультативно: 

школьные фестивали, посвящённые 

музыкальной культуре народов мира. 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

 Звучание храма 

 

1 час 

Колокольные звоны 

(благовест, трезвон 

и др.). 

Звонарские 

приговорки. 

Колокольность 

в музыке русских 

композиторов. 

Диалог с учителем о традициях изго-

товления колоколов, значении коло-

кольного звона. Знакомство с видами 

колокольных звонов. Выявление, об-

суждение характера, выразительных 

средств, использованных композито-

ром. Ритмические и артикуляционные 

упражнения на основе звонарских при-

говорок  с направляющей помощью 

учителя. 

 Песни верующих 

 

1 час 

Образы духовной 

музыки в творчестве 

композиторов-классиков. 

Слушание вокальных произведений ре-

лигиозного содержания. Беседа с учи-

телем о характере музыки, манере ис-

полнения, выразительных средствах. 

Знакомство с произведениями светской 

музыки, в которых воплощены молит-

венные интонации, используется хо-

ральный склад звучания. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр документального фильма о 

значении молитвы. 

Рисование по мотивам прослушанных 

музыкальных произведений. 

 Инструментальная му-

зыка в церкви 

 

1 час 

Орган и его роль 

в богослужении. 

Творчество И. С. Баха. 

Просмотр образовательных видео-ма-

териалов, посвящённых истории созда-

ния, устройству органа, его роли в ка-

толическом и протестантском богослу-

жении. Ответы на вопросы учителя. 

Слушание органной музыки И. С. Баха. 

Описание впечатления от восприятия, 

характеристика музыкально-вырази-

тельных средств. 

Игровая имитация особенностей игры 

на органе (во время слушания). 

Звуковое исследование — исполнение 

(учителем) на синтезаторе знакомых 

музыкальных произведений тембром 

органа. Наблюдение за трансформа-

цией музыкального образа. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта органной музыки. 

Рассматривание иллюстраций, изобра-

жений органа. 

Просмотр познавательного фильма об 

органе. 
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 Религиозные праздники. 

 

1 час 

Праздничная служба, во-

кальная (в том числе хоро-

вая) музыка религиозного 

содержания. 

Слушание музыкальных фрагментов 

праздничных богослужений, определе-

ние характера музыки, её религиозного 

содержания. 

Разучивание (с опорой на нотный 

текст), исполнение доступных вокаль-

ных произведений духовной музыки. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма, посвящённого рели-

гиозным праздникам. 

Посещение концерта духовной музыки. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

 Композиторы — детям 

 

3 часа 

Детская музыка 

П. И. Чайковского, 

С. С. Прокофьева, 

Д. Б. Кабалевского 

и др. 

Понятие жанра. 

Песня, танец, марш. 

Слушание музыки, определение основ-

ного характера, музыкально-вырази-

тельных средств, использованных ком-

позитором с использованием визуаль-

ной поддержки. Подбор эпитетов из 

предложенных, иллюстраций к музыке. 

Определение жанра. Двигательная им-

провизация под танцевальную и мар-

шевую музыку. 

Музыкальная викторина с использова-

нием визуальной опоры. 

Разучивание, исполнение песен. Сочи-

нение ритмических аккомпанементов 

(с помощью звучащих жестов или удар-

ных и шумовых инструментов) к пье-

сам маршевого и танцевального харак-

тера с направляющей помощью учи-

теля. 

 Оркестр 

 

3 часа 

Оркестр — большой 

коллектив музыкантов. Ди-

рижёр, партитура, репети-

ция. Жанр концерта — му-

зыкальное соревнование 

солиста 

с оркестром. 

Слушание музыки в исполнении ор-

кестра. Просмотр видеозаписи. Беседа 

с учителем о роли дирижёра. 

«Я — дирижёр» — игра — имитация 

дирижёрских жестов во время звучания 

музыки. Ориентация в расположении 

групп инструментов в симфоническом 

оркестре с использованием визуальной 

поддержки. 

Разучивание и исполнение песен соот-

ветствующей тематики. 

Знакомство с принципом расположения 

партий в партитуре. 

Разучивание, исполнение (с ориента-

цией на нотную запись) ритмической 

партитуры для 2—3 ударных инстру-

ментов с помощью учителя. 

 Музыкальные 

инструменты. 

Скрипка, виолончель. 

 

2 часа 

Певучесть тембров 

струнных смычковых 

инструментов. Компози-

торы, сочинявшие скрипич-

ную музыку. 

Знаменитые исполнители, 

мастера, 

изготавливавшие 

инструменты. 

Игра-имитация исполнительских дви-

жений во время звучания музыки. 

Музыкальная викторина на знание кон-

кретных произведений и их авторов, 

определения тембров звучащих инстру-

ментов с использованием карточек ви-

зуальной поддержки. 

Разучивание, исполнение песен, посвя-

щённых музыкальным инструментам. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта инструменталь-

ной музыки. 

«Паспорт инструмента» — исследова-

тельская работа, предполагающая опи-

сание внешнего вида и особенностей 
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звучания инструмента, способов игры 

на нём. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

 Музыкальная сказка 

на сцене, 

на экране. 

 

2 часа 

 Тембр голоса. Соло. Хор, 

ансамбль. 

 Игра-викторина «Угадай по голосу» 

средств с использованием карточек ви-

зуальной поддержки. 

Разучивание, исполнение отдельных 

номеров из детской оперы, музыкаль-

ной сказки, музыкального фильма, 

мультфильма. 

На выбор или факультативно: 

Постановка детской музыкальной 

сказки, спектакль для родителей. 

Творческий проект «Озвучиваем мульт-

фильм». 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

 Какой же праздник 

без музыки? 

 

2 часа 

 

Музыка, создающая 

настроение 

праздника. 

Музыка в цирке, 

на уличном шествии, 

спортивном 

празднике. 

Диалог с учителем о значении музыки 

на празднике. 

Слушание произведений торжествен-

ного, праздничного характера. «Дири-

жирование» фрагментами произведе-

ний с направляющей помощью учи-

теля. 

Конкурс на лучшего «дирижёра». 

Разучивание и исполнение тематиче-

ских песен к ближайшему празднику. 

Проблемная ситуация: почему на 

праздниках обязательно звучит му-

зыка? 

В зависимости от времени изучения 

данного блока в рамках календарно-те-

матического планирования здесь  

могут быть использованы тематические 

песни к Новому году, 23 февраля, 8 

марта, 9 мая и т. д. 

На выбор или факультативно: 

Запись видеооткрытки с музыкальным 

поздравлением. 

Групповые творческие шутливые дви-

гательные импровизации «Цирковая 

труппа» 

 Танцы, игры и веселье 

2 часа 

Музыка — игра звуками. 

Танец — искусство 

и радость движения. 

Примеры популярных тан-

цев. 

Слушание, исполнение музыки скер-

цозного характера. 

Разучивание, исполнение танцеваль-

ных движений. 

Танец-игра. 

Рефлексия собственного эмоциональ-

ного состояния после участия в танце-

вальных композициях и импровиза-

циях. 

Проблемная ситуация: зачем люди тан-

цуют? 

Вокальная, инструментальная, ритми-

ческая импровизация в стиле опреде-

лённого танцевального жанра. По вы-

бору учителя в данном блоке можно со-

средоточиться как на традиционных 

танцевальных жанрах (вальс, полька, 

мазурка, тарантелла), так и на более со-

временных примерах танцев.  
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 Музыка на войне, 

музыка о войне. 

 

3 часа 

Военная тема 

в музыкальном 

искусстве. Военные 

песни, марши, 

интонации, ритмы, 

тембры (призывная 

кварта, пунктирный 

ритм, тембры малого 

барабана, трубы 

и т. д.). 

Просмотр образовательных видео-ма-

териалов посвящённых военной му-

зыке. Слушание, исполнение музыкаль-

ных произведений военной тематики. 

Знакомство с историей их сочинения и 

исполнения. 

Беседа в классе. Ответы на вопросы: 

какие чувства вызывает эта музыка, по-

чему? Как влияет на наше восприятие 

информация о том, как и зачем она со-

здавалась? 

 

2 КЛАСС (34 часа) 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

№ Тема, количе-

ство часов 

Содержание Виды деятельности 

 Мелодия 

 

1 часа 

Мотив, музыкальная 

фраза. Поступенное, 

плавное движение мело-

дии, скачки. 

Мелодический рисунок. 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записи мелодических рисунков с поступенным, 

плавным движением, скачками, остановками. 

Исполнение (вокальная или на звуковысотных 

музыкальных инструментах) различных мело-

дических рисунков. 

На выбор или факультативно: 

Нахождение по нотам границ музыкальной 

фразы, мотива с направляющей помощью учи-

теля. 

Обнаружение повторяющихся и неповторяю-

щихся мотивов, музыкальных фраз, похожих 

друг на друга. 

 Сопровождение 

 

1 час 

Аккомпанемент. 

Остинато. 

Вступление, заключение, 

проигрыш. 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записи главного голоса и сопровождения. Раз-

личение, характеристика мелодических и рит-

мических особенностей главного голоса и со-

провождения. Показ рукой линии движения 

главного голоса и аккомпанемента с направляю-

щей помощью учителя. Различение простейших 

элементов музыкальной формы: вступление, за-

ключение, проигрыш.  

На выбор или факультативно: 

Исполнение простейшего сопровождения (бур-

донный бас, остинато) к знакомой мелодии на 

клавишных или духовых инструментах само-

стоятельно или с направляющей помощью учи-

теля. 

 Песня 

 

1 час 

Куплетная форма. 

Запев, припев. 

Знакомство со строением куплетной формы. 

Составление наглядной буквенной или графиче-

ской схемы куплетной формы. 

Исполнение песен, написанных в куплетной 

форме. 

Различение куплетной формы при слушании не-

знакомых музыкальных произведений. 

На выбор или факультативно: 

Импровизация, сочинение новых куплетов к 

знакомой песне. 

 Лад 

 

1 час 

Понятие лада. 

Семиступенные лады ма-

жор и минор. 

Краска звучания. 

Ступеневый состав. 

Определение на слух ладового наклонения му-

зыки. Игра «Солнышко — туча». Наблюдение 

за изменением музыкального образа при изме-

нении лада. Распевания, вокальные упражне-

ния, построенные на чередовании мажора и 

минора. 

Исполнение песен с ярко выраженной ладовой 

окраской. 
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На выбор или факультативно: 

Импровизация, сочинение в заданном ладу. 

Чтение сказок о нотах и музыкальных ладах. 

 Тональность. 

Гамма. 

 

2 часа 

Тоника, тональность. 

Знаки при ключе. 

Мажорные и минорные 

тональности (до 2—3 зна-

ков при ключе). 

Определение на слух устойчивых звуков. Игра 

«устой — неустой». Пение упражнений — гамм 

с названием нот, прослеживание по нотам. 

Освоение понятия «тоника». 

Упражнение на допевание неполной музыкаль-

ной фразы до тоники «Закончи музыкальную 

фразу». 

На выбор или факультативно: 

Импровизация в заданной тональности. 

 Интервалы 

 

1 час 

Понятие музыкального 

интервала. Тон, полутон. 

Консонансы: терция, 

кварта, квинта, секста, 

октава. Диссонансы: се-

кунда, септима. 

Освоение понятия «интервал».  

Различение на слух диссонансов и консонансов, 

параллельного движения двух голосов в октаву, 

терцию, сексту. 

Подбор эпитетов для определения краски звуча-

ния различных интервалов с направляющей по-

мощью учителя. 

Разучивание, исполнение попевок и песен с 

ярко выраженной характерной интерваликой в 

мелодическом движении. На выбор или факуль-

тативно: 

Сочинение аккомпанемента на основе движения 

квинтами, октавами. 

 Вариации 

 

1 час 

Варьирование как прин-

цип развития. 

Тема. Вариации. 

Слушание произведений, сочинённых в форме 

вариаций. 

Наблюдение за развитием, изменением основ-

ной темы. 

Составление наглядной буквенной или графиче-

ской схемы с направляющей помощью учителя. 

Исполнение ритмической партитуры, построен-

ной по принципу вариаций с направляющей по-

мощью учителя. 

На выбор или факультативно: 

 Музыкальный 

язык 

 

1 час 

Темп, тембр. 

Динамика (форте, пиано, 

крещендо, диминуэндо и 

др.). 

Штрихи (стаккато, ле-

гато, акцент и др.). 

Знакомство с элементами музыкального языка, 

специальными терминами, их обозначением в 

нотной записи. 

Определение изученных элементов на слух при 

восприятии музыкальных произведений с ис-

пользованием визуальной поддержки. 

Наблюдение за изменением музыкального об-

раза при изменении элементов музыкального 

языка (как меняется характер музыки при изме-

нении темпа, динамики, штрихов и т. д.). 

Исполнение вокальных и ритмических упраж-

нений, песен с ярко выраженными динамиче-

скими, темповыми, штриховыми красками. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых ин-

струментах попевок, мелодий с ярко выражен-

ными динамическими, темповыми, штрихо-

выми красками с направляющей помощью учи-

теля. 

Исполнительская интерпретация на основе их 

изменения. 

Составление музыкального словаря. 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

 Русский фольк-

лор 

 

1 час 

Русские народные песни 

(трудовые, солдатские, 

хороводные и др.). 

Разучивание, исполнение русских народных пе-

сен разных жанров. 

Участие в коллективной традиционной музы-

кальной игре. 



171 
 

Детский фольклор (игро-

вые, заклички, потешки, 

считалки, прибаутки). 

Ритмическая импровизация или сочинение ак-

компанемента на ударных или шумовых ин-

струментах к изученным народным песням с 

направляющей помощью учителя. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых ин-

струментах (фортепиано, синтезатор, свирель, 

блокфлейта, мелодика и др.) мелодий народных 

песен, прослеживание мелодии по нотной за-

писи с направляющей помощью учителя. 

 Русские 

народные 

музыкальные 

инструменты 

 

1 час 

Инструментальные 

наигрыши. 

Плясовые мелодии. 

Определение на слух тембров инструментов. 

Классификация на группы духовых, ударных, 

струнных. Музыкальная викторина на знание 

тембров народных инструментов с использова-

нием карточек визуальной поддержки. 

Двигательная игра — импровизация-подража-

ние игре на 

музыкальных инструментах. 

Слушание фортепианных пьес композиторов, 

исполнение 

песен, в которых присутствуют звукоизобрази-

тельные элементы, подражание голосам народ-

ных инструментов. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр видеофильма о русских музыкальных 

инструментах. 

Посещение музыкального или краеведческого 

музея. 

Освоение простейших навыков игры на сви-

рели, ложках. 

 Народные 

праздники 

 

1 час 

Обряды, игры, 

хороводы, праздничная 

символика — на примере 

одного 

или нескольких 

народных праздников. 

Знакомство с праздничными обычаями, обря-

дами, бытовавшими ранее и сохранившимися 

сегодня у различных народностей Российской 

Федерации. 

Разучивание песен, реконструкция фрагмента 

обряда, участие в коллективной традиционной 

игре. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма/ мультфильма, рассказываю-

щего о символике фольклорного праздника. 

Посещение театра, театрализованного представ-

ления. 

Участие в народных гуляньях на улицах род-

ного города, посёлка 

 Фольклор в 

творчестве 

профессиональ-

ных 

музыкантов 

 

2 часа 

Собиратели фольклора. 

Народные мелодии в об-

работке композиторов. 

Народные жанры, инто-

нации как основа 

для композиторского 

творчества. 

Диалог с учителем о значении фольклористики. 

Просмотр видео-фрагмента о собирателях 

фольклора. 

Слушание музыки, созданной композиторами 

на основе народных жанров и интонаций. Опре-

деление приёмов обработки, развития народных 

мелодий с направляющей помощью учителя. 

Разучивание, исполнение народных песен в 

композиторской обработке. Сравнение звучания 

одних и тех же мелодий в народном и компози-

торском варианте. Обсуждение аргументиро-

ванных оценочных суждений на основе сравне-

ния. 

На выбор или факультативно: 

Аналогии с изобразительным искусством — 

сравнение 

фотографий подлинных образцов народных 

промыслов 
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(гжель, хохлома, городецкая роспись и т. д.) с 

творчеством современных художников, модель-

еров, дизайнеров, работающих в соответствую-

щих техниках росписи. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

  

Кавказские ме-

лодии и ритмы 

1 час 

Музыкальные традиции и 

праздники, 

Народные инструменты и 

жанры. Композиторы и 

музыканты-исполнители 

Грузии, Армении, Азер-

байджана . Близость му-

зыкальной культуры этих 

стран с российскими рес-

публиками Северного 

Кавказа. 

Знакомство с особенностями музыкального 

фольклора народов других стран. Определение 

характерных черт, типичных элементов музы-

кального языка (ритм, лад, интонации) с ис-

пользованием визуальной поддержки. 

Знакомство с внешним видом, особенностями 

исполнения и звучания народных инструмен-

тов. 

Определение на слух тембров инструментов с 

использованием визуальной поддержки. 

Классификация на группы духовых, ударных, 

струнных. 

Музыкальная викторина на знание тембров 

народных инструментов с опорой на предмет-

ные картинки. 

Двигательная игра — импровизация-подража-

ние игре на музыкальных инструментах. 

Сравнение интонаций, жанров, ладов, инстру-

ментов других народов с фольклорными эле-

ментами народов России. 

На выбор учителя здесь могут быть представ-

лены творческие портреты А. Хачатуряна, А. 

Бабаджаняна, О. Тактакишвили, К. Караева, 

Дж. Гаспаряна и др. 

На выбор или факультативно: 

школьные фестивали, посвящённые музыкаль-

ной культуре народов мира. 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

 Звучание храма 

 

1 час 

Колокольность 

в музыке русских 

композиторов. 

 Выявление, обсуждение характера, выразитель-

ных средств, использованных композитором. 

Исполнение  ритмических и артикуляционных 

упражнения на основе звонарских приговорок  

с направляющей помощью учителя. 

 Песни верую-

щих 

 

1 час 

Образы духовной 

музыки в творчестве 

композиторов-классиков. 

Слушание вокальных произведений религиоз-

ного содержания. 

Беседа с учителем о характере музыки, манере 

исполнения, выразительных средствах. 

Знакомство с произведениями светской музыки, 

в которых воплощены молитвенные интонации, 

используется хоральный склад звучания. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр документального фильма о значении 

молитвы. 

Рисование по мотивам прослушанных музы-

кальных произведений. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

 Композиторы — 

детям 

 

1 час 

Детская музыка 

П. И. Чайковского, 

С. С. Прокофьева, 

Д. Б. Кабалевского 

и др. 

Понятие жанра. 

Песня, танец, марш. 

Слушание музыки, определение основного ха-

рактера, музыкально-выразительных средств, 

использованных композитором с использова-

нием визуальной поддержки. Подбор эпитетов 

из предложенных, иллюстраций к музыке. 

Определение жанра. Двигательная импровиза-

ция под танцевальную и маршевую музыку. 

Музыкальная викторина с использованием ви-

зуальной опоры. 
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Разучивание, исполнение песен. Сочинение 

ритмических аккомпанементов (с помощью зву-

чащих жестов или ударных и шумовых инстру-

ментов) к пьесам маршевого и танцевального 

характера с направляющей помощью учителя. 

 Музыкальные  

инструменты. 

Фортепиано 

 

1 час 

Рояль и пианино. 

История изобретения 

фортепиано, «секрет» 

названия инструмента 

(форте + пиано). 

«Предки» и «наследники» 

фортепиано (клавесин, 

синтезатор). 

Слушание музыки в исполнении оркестра. Про-

смотр видеозаписи.  Беседа с учителем о роли 

дирижёра. 

«Я — дирижёр» — игра — имитация дирижёр-

ских жестов во время звучания музыки. Ориен-

тация в расположении групп инструментов в 

симфоническом оркестре с использованием ви-

зуальной поддержки. 

Разучивание и исполнение песен соответствую-

щей тематики. 

Знакомство с принципом расположения партий 

в партитуре. 

Разучивание, исполнение (с ориентацией на 

нотную запись) ритмической партитуры для 2—

3 ударных инструментов с помощью учителя. 

На выбор или факультативно: 

Работа по группам — сочинение своего вари-

анта ритмической партитуры. 

 Музыкальные 

инструменты. 

Скрипка, альт, 

виолончель, кон-

трабас. 

 

1 час 

Композиторы, сочиняв-

шие скрипичную музыку. 

Знаменитые исполнители, 

мастера, 

изготавливавшие 

инструменты. 

Игра-имитация исполнительских движений во 

время звучания музыки. 

Музыкальная викторина на знание конкретных 

произведений и их авторов, определения темб-

ров звучащих инструментов с использованием 

карточек визуальной поддержки. 

Разучивание, исполнение песен, посвящённых 

музыкальным инструментам. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта инструментальной му-

зыки. 

«Паспорт инструмента» — исследовательская 

работа, предполагающая описание внешнего 

вида и особенностей звучания инструмента, 

способов игры на нём. 

 Программная 

музыка 

 

1 час 

Программная музыка. 

Программное 

название, известный 

сюжет, литературный 

эпиграф. 

Слушание произведений программной музыки. 

Обсуждение музыкального образа, музыкаль-

ных средств, использованных композитором. 

На выбор или факультативно: 

Рисование образов программной музыки. 

 Симфоническая 

музыка 

 

1 час 

Симфонический 

оркестр. Тембры, 

группы инструментов. 

Симфония, 

симфоническая картина 

Знакомство с составом симфонического ор-

кестра, группами инструментов. Определение 

на слух тембров инструментов симфонического 

оркестра с использованием карточек визуальной 

поддержки. 

Слушание фрагментов симфонической музыки. 

«Дирижирование» оркестром. 

Музыкальная викторина с использованием кар-

точек визуальной поддержки. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта симфонической музыки. 

Просмотр фильма об устройстве оркестра. 

 Европейские 

композиторы- 

классики 

 

1 час 

Творчество выдающихся 

зарубежных композито-

ров. 

Знакомство с творчеством выдающихся компо-

зиторов, отдельными фактами из их биографии. 

Слушание музыки. Фрагменты вокальных, ин-

струментальных, симфонических сочинений. 

Круг характерных образов (картины природы, 

народной жизни, истории и т. д.). Характери-
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стика музыкальных образов, музыкально-выра-

зительных средств с использованием карточек 

визуальной поддержки. Наблюдение за разви-

тием музыки. Определение жанра, формы с ис-

пользованием карточек визуальной поддержки. 

Просмотр видео-фрагментов биографического 

характера. 

Вокализация тем инструментальных сочинений. 

Разучивание, исполнение доступных вокальных 

сочинений. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта. Просмотр биографиче-

ского фильма. 

 Русские 

композиторы- 

классики 

 

1 час 

Творчество выдающихся 

отечественных 

композиторов. 

Знакомство с творчеством выдающихся компо-

зиторов, отдельными фактами из их биографии. 

Слушание музыки. Фрагменты вокальных, ин-

струментальных, симфонических сочинений. 

Круг характерных образов (картины природы, 

народной жизни, истории и т. д.). Характери-

стика музыкальных образов, музыкально-выра-

зительных средств с использованием карточек 

визуальной поддержки. Наблюдение за разви-

тием музыки. Определение жанра, формы с ис-

пользованием карточек визуальной поддержки. 

Просмотр видео-фрагментов биографического 

характера. 

Вокализация тем инструментальных сочинений. 

Разучивание, исполнение доступных вокальных 

сочинений. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта. Просмотр биографиче-

ского фильма 

 Мастерство ис-

полнителя 

 

1 час 

Творчество выдающихся 

исполнителей — певцов, 

инструменталистов, 

дирижёров. Консервато-

рия, филармония, Кон-

курс имени П. И. Чайков-

ского. 

Знакомство с творчеством выдающихся испол-

нителей классической музыки. Изучение про-

грамм, афиш консерватории, филармонии. 

Сравнение нескольких интерпретаций одного и 

того же произведения в исполнении разных му-

зыкантов. 

Беседа на тему «Композитор — исполнитель — 

слушатель». 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта классической музыки. 

Создание коллекции записей любимого испол-

нителя. 

Деловая игра «Концертный отдел филармонии». 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

  

Театр оперы 

и балета 

 

2 часа 

Особенности музыкаль-

ных спектаклей. 

Балет. Опера. Солисты, 

хор, оркестр, 

дирижёр в музыкальном 

спектакле 

Знакомство со знаменитыми музыкальными те-

атрами. 

Просмотр фрагментов музыкальных спектаклей 

с комментариями учителя. 

Определение особенностей балетного и опер-

ного спектакля. Тесты или кроссворды на осво-

ение специальных терминов с использованием 

карточек визуальной поддержки. 

Танцевальная импровизация под музыку фраг-

мента 

балета. 

Разучивание и исполнение доступного фраг-

мента, обработки песни/хора из оперы. 

«Игра в дирижёра» — двигательная импровиза-

ция во время слушания оркестрового фрагмента 

музыкального спектакля. 
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На выбор или факультативно: 

Посещение спектакля или экскурсия в местный 

музыкальный театр. 

Виртуальная экскурсия по Большому театру. 

Рисование по мотивам музыкального спектакля, 

создание афиши. 

 Опера. 

Главные 

герои и номера 

оперного спек-

такля 

 

2 часа 

Ария, хор, сцена, 

увертюра — оркестровое 

вступление. 

Отдельные номера 

из опер русских 

и зарубежных 

композиторов 

  Слушание фрагментов опер. Определение ха-

рактера музыки сольной партии, роли и вырази-

тельных средств оркестрового сопровождения с 

направляющей помощью учителя. 

Знакомство с тембрами голосов оперных пев-

цов. Освоение терминологии. Звучащие тесты и 

кроссворды на проверку знаний  с использова-

нием карточек визуальной поддержки. В дан-

ном тематическом блоке могут быть представ-

лены фрагменты из опер Н. А. Римского-Корса-

кова («Садко», «Сказка о царе Салтане», «Сне-

гурочка»), М. И. Глинки («Руслан и Людмила»), 

К. В. Глюка («Орфей и Эвридика»), Дж. Верди 

и др. Конкретизация — на выбор учителя. 

Разучивание, исполнение песни, хора из оперы. 

На выбор или факультативно: 

Рисование героев, сцен из опер. 

Просмотр фильма-оперы.  

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

  

Главный 

музыкальный 

символ 

 

2 часа 

 

Главный музыкальный 

символ нашей страны. 

Традиции исполнения 

Гимна России. 

Другие гимны. 

Разучивание, исполнение Гимна Российской 

Федерации. 

Знакомство с историей создания, правилами ис-

полнения. 

Просмотр видеозаписей парада, церемонии 

награждения спортсменов. Чувство гордости, 

понятия достоинства и чести. Обсуждение эти-

ческих вопросов, связанных с государствен-

ными символами страны. 

Разучивание, исполнение Гимна своей респуб-

лики, города, школы. 

 Музыкальные 

пейзажи 

 

1 час 

Музыка — 

выражение глубоких 

чувств, тонких 

оттенков настроения, 

которые трудно 

передать словами. 

Слушание произведений программной музыки, 

посвящённой образам природы. Подбор эпите-

тов для описания настроения, характера музыки 

с использованием карточек визуальной под-

держки. Сопоставление музыки с произведени-

ями изобразительного искусства. 

Двигательная импровизация, пластическое ин-

тонирование. 

Разучивание, одухотворенное исполнение песен 

о природе, её красоте. 

На выбор или факультативно: 

Рисование «услышанных» пейзажей и/или аб-

страктная живопись — передача настроения 

цветом, точками, линиями. 

Игра-импровизация «Угадай моё настроение». 

 Музыкальные 

портреты 

 

 1 час 

«Портреты», выраженные 

в музыкальных интона-

циях. 

Слушание произведений вокальной, программ-

ной инструментальной музыки, посвящённой 

образам людей, сказочных персонажей. Подбор 

эпитетов для описания настроения, характера 

музыки с использованием карточек визуальной 

поддержки. Сопоставление музыки с произве-

дениями изобразительного искусства. Двига-

тельная импровизация в образе героя музыкаль-

ного 

произведения. Разучивание, харáктерное испол-

нение песни — портретной зарисовки. 
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На выбор или факультативно:Рисование героя 

музыкального произведения.Игра-импровиза-

ция «Угадай мой характер». 

 Искусство вре-

мени 

 

1 час 

Музыка — временно́е 

искусство. Погружение в 

поток музыкального зву-

чания. 

Музыкальные образы 

движения, изменения и 

развития. 

Слушание, исполнение музыкальных произве-

дений, передающих образ непрерывного движе-

ния. 

Наблюдение за своими телесными реакциями 

(дыхание, пульс, мышечный тонус) при воспри-

ятии музыки. 

Проблемная ситуация: как музыка воздействует 

на человека? 

На выбор или факультативно: 

Программная ритмическая или инструменталь-

ная импровизация «Поезд», «Космический ко-

рабль». 

 

3 КЛАСС (34 часа) 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

№ Тема, количе-

ство часов 

Содержание Виды деятельности 

 Размер 

 

2 часа 

Равномерная пульсация. 

Сильные и слабые доли. 

Размеры 2/4, 3/4, 4/4 

Ритмические упражнения на ровную пульсацию, 

выделение сильных долей в размерах 2/4, 3/4, 4/4 

(звучащими жестами или на ударных инструмен-

тах). 

Определение на слух, по нотной записи размеров 

Исполнение вокальных упражнений, песен в раз-

мерах 2/4, 3/4, 4/4 с хлопками-акцентами на силь-

ную долю, элементарными дирижёрскими же-

стами с направляющей помощью учителя. 

Слушание музыкальных произведений с ярко вы-

раженным музыкальным размером, танцеваль-

ные, двигательные импровизации под музыку. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инстру-

ментах попевок, мелодий в размерах 2/4, 3/4, 4/4 

с направляющей помощью учителя.  

 Ритмические 

рисунки в раз-

мере 6/8 

 

2 часа 

Размер 6/8. 

Нота с точкой. 

Шестнадцатые. 

Пунктирный ритм 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записи ритмических рисунков в размере 6/8. 

Исполнение, импровизация с помощью звучащих 

жестов (хлопки, шлепки, притопы) и/или удар-

ных инструментов с направляющей помощью 

учителя. Игра «Ритмическое эхо», прохлопыва-

ние ритма по ритмическим карточкам, проговари-

вание ритмослогами. 

Разучивание, исполнение на ударных инструмен-

тах ритмической партитуры. 

Слушание музыкальных произведений с ярко вы-

раженным ритмическим рисунком, воспроизведе-

ние данного ритма по памяти (хлопками) с 

направляющей помощью учителя. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инстру-

ментах попевок, мелодий и аккомпанементов в 

размере 6/8. 

 Пентатоника 

 

1 час 

Пентатоника — пятисту-

пенный лад, распростра-

нённый у многих наро-

дов. 

Слушание инструментальных произведений, ис-

полнение песен, написанных в пентатонике. 

Импровизация на чёрных клавишах фортепиано 

или ксилофона с направляющей помощью учи-

теля. 

На выбор или факультативно: 
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Импровизация в пентатонном ладу на других му-

зыкальных инструментах (свирель, блокфлейта, 

штабшпили со съёмными пластинами). 

 Ноты в разных 

октавах 

 

2 часа 

Ноты второй и малой ок-

тавы. Басовый ключ. 

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 му-

зыкальный фрагмент. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на духовых, клавишных инструмен-

тах или виртуальной клавиатуре попевок, крат-

ких мелодий по нотам с направляющей помощью 

учителя. 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

 Жанры 

музыкального 

фольклора 

 

2 часа 

Фольклорные жанры, об-

щие для всех народов: 

лирические, трудовые, 

колыбельные песни, 

танцы и пляски. Тради-

ционные музыкальные 

Инструменты. 

Различение на слух контрастных по характеру 

фольклорных жанров: колыбельная, трудовая, ли-

рическая, плясовая с опорой на карточки визуаль-

ной поддержки. Определение, характеристика ти-

пичных элементов музыкального языка (темп, 

ритм, мелодия, динамика и др.), состава исполни-

телей с опорой на карточки визуальной под-

держки. 

Определение тембра музыкальных инструментов, 

отнесение к одной из групп (духовые, ударные, 

струнные) с опорой на карточки визуальной под-

держки. 

Разучивание, исполнение песен разных жанров, 

относящихся к фольклору разных народов Рос-

сийской Федерации. 

Сочинение к ним ритмических аккомпанементов 

(звучащими жестами, на ударных инструментах) 

с направляющей помощью учителя. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инстру-

ментах мелодий народных песен, прослеживание 

мелодии по нотной записи. 

 Первые арти-

сты, 

народный театр 

 

1 часа 

Скоморохи. 

Ярмарочный балаган. 

Вертеп. 

Просмотр уччебных видео-материалов по теме. 

Беседа  с учителем. 

Разучивание, исполнение скоморошин. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма/ мультфильма, фрагмента му-

зыкального спектакля. Творческий проект — те-

атрализованная постановка. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

 Музыка народов 

Европы 

 

1 час 

Танцевальный и песен-

ный фольклор 

европейских народов. 

Канон. Странствующие 

музыканты. Карнавал. 

Знакомство с особенностями музыкального фоль-

клора народов других стран. Определение харак-

терных черт, типичных элементов музыкального 

языка (ритм, лад, интонации) с использованием 

визуальной поддержки. 

Знакомство с внешним видом, особенностями ис-

полнения и звучания народных инструментов. 

Определение на слух тембров инструментов с ис-

пользованием визуальной поддержки. 

Классификация на группы духовых, ударных, 

струнных. 

Музыкальная викторина на знание тембров 

народных инструментов с опорой на предметные 

картинки. 
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Двигательная игра — импровизация-подражание 

игре на музыкальных инструментах. 

Сравнение интонаций, жанров, ладов, инстру-

ментов других народов с фольклорными элемен-

тами народов России. 

По выбору учителя в данном блоке могут быть 

представлены итальянские, французские, немец-

кие, польские, норвежские народные песни и 

танцы.  

На выбор или факультативно: 

школьные фестивали, посвящённые музыкальной 

культуре народов мира. 

 Музыка Испа-

нии и Латин-

ской Америки 

 

1 час 

Фламенко. Искусство 

игры на гитаре, кастань-

еты, латиноамериканские 

ударные инструменты. 

Танцевальные жанры. 

Профессиональные ком-

позиторы и исполнители. 

Знакомство с особенностями музыкального фоль-

клора народов других стран. Определение харак-

терных черт, типичных элементов музыкального 

языка (ритм, лад, интонации) с использованием 

визуальной поддержки. 

Знакомство с внешним видом, особенностями ис-

полнения и звучания народных инструментов. 

Определение на слух тембров инструментов с ис-

пользованием визуальной поддержки. 

Классификация на группы духовых, ударных, 

струнных. 

Музыкальная викторина на знание тембров 

народных инструментов с опорой на предметные 

картинки. 

Двигательная игра — импровизация-подражание 

игре на музыкальных инструментах. 

Сравнение интонаций, жанров, ладов, инстру-

ментов других народов с фольклорными элемен-

тами народов России. 

На выбор учителя могут быть представлены бо-

леро, фанданго, хота, танго, самба, румба, ча-ча-

ча, сальса, босса-нова и др. На выбор учителя мо-

гут быть представлены несколько творческих 

портретов. Среди них, например: Э. Гранадос, М. 

де Фалья, И. Альбенис. П. де Сарасате, Х. Карре-

рас, М. Кабалье, Э. Вила-Лобос, А. Пьяццолла. 

На выбор или факультативно: школьные фести-

вали, посвящённые музыкальной культуре наро-

дов мира. 

 Музыка США 

 

1 час 

Смешение традиций и 

культур в музыке Север-

ной Америки. Африкан-

ские ритмы, трудовые 

песни негров. Спири-

чуэлс. Джаз. Творчество 

Дж. Гершвина. 

Знакомство с особенностями музыкального фоль-

клора народов других стран. Определение харак-

терных черт, типичных элементов музыкального 

языка (ритм, лад, интонации) с использованием 

визуальной поддержки. 

Знакомство с внешним видом, особенностями ис-

полнения и звучания народных инструментов. 

Определение на слух тембров инструментов с ис-

пользованием визуальной поддержки. 

Классификация на группы духовых, ударных, 

струнных. 

Музыкальная викторина на знание тембров 

народных инструментов с опорой на предметные 

картинки. 

Двигательная игра — импровизация-подражание 

игре на музыкальных инструментах. 

Сравнение интонаций, жанров, ладов, инстру-

ментов других народов с фольклорными элемен-

тами народов России. 

На выбор или факультативно: 
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школьные фестивали, посвящённые музыкальной 

культуре народов мира. 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

 Искусство Рус-

ской православ-

ной церкви 

 

2 часа 

Музыка в православном 

храме. 

Традиции исполнения, 

жанры (тропарь, сти-

хира, величание и др.). 

Музыка и живопись, по-

свящённые святым. Об-

разы Христа, Богоро-

дицы. 

 Разучивание, исполнение вокальных произведе-

ний религиозной тематики, сравнение церковных 

мелодий и народных песен, мелодий светской му-

зыки. 

Прослеживание исполняемых мелодий по нотной 

записи. Анализ типа мелодического движения, 

особенностей ритма, темпа, динамики и т. д. 

Сопоставление произведений музыки и живо-

писи, посвящённых святым, Христу, Богородице. 

На выбор или факультативно: 

Посещение храма. 

Поиск в Интернете информации о Крещении 

Руси, святых, об иконах. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

 Композитор — 

исполнитель — 

слушатель 

 

1 час 

Кого называют 

композитором, 

исполнителем? 

Нужно ли учиться 

слушать музыку? 

Что значит «уметь 

слушать музыку»? 

Концерт, концертный 

зал. 

Правила поведения 

в концертном зале. 

Просмотр видеозаписи концерта. Слушание му-

зыки, рассматривание иллюстраций. Беседа с 

учителем по теме занятия. «Я — исполнитель». 

Игра — имитация исполнительских движений. 

Игра «Я — композитор» (сочинение небольших 

попевок, мелодических фраз). 

Освоение правил поведения на концерте. 

На выбор или факультативно: 

«Как на концерте» — выступление учителя или 

одноклассника, обучающегося в музыкальной 

школе, с исполнением краткого музыкального 

произведения. 

Посещение концерта классической музыки. 

 Вокальная му-

зыка 

 

2 часа 

Человеческий голос — 

самый совершенный ин-

струмент. 

Бережное отношение к 

своему голосу. 

Известные певцы. 

Жанры вокальной 

музыки: песни, 

вокализы, романсы, 

арии из опер. 

Кантата. Песня, 

романс, вокализ, кант. 

Определение на слух типов человеческих голосов 

(детские, мужские, женские), тембров голосов 

профессиональных вокалистов с опорой на кар-

точки визуальной поддержки. 

Знакомство с жанрами вокальной музыки. Слу-

шание вокальных произведений композиторов-

классиков. 

Освоение комплекса дыхательных, артикуляцион-

ных упражнений. Вокальные упражнения на раз-

витие гибкости голоса, расширения его диапа-

зона. 

Проблемная ситуация: что значит красивое пе-

ние? 

Музыкальная викторина на знание вокальных му-

зыкальных произведений и их авторов с опорой 

на карточки визуальной поддержки. Разучивание, 

исполнение вокальных произведений композито-

ров-классиков. 

 На выбор или факультативно: 

Посещение концерта вокальной музыки. 

Школьный конкурс юных вокалистов. 

 Инструменталь-

ная 

Музыка 

 

2 часа 

Жанры камерной 

инструментальной 

музыки: этюд, пьеса. 

Альбом. Цикл. Сюита. 

Соната. Квартет. 

Знакомство с жанрами камерной инструменталь-

ной музыки. Слушание произведений композито-

ров-классиков. Определение комплекса вырази-

тельных средств с опорой на карточки визуаль-

ной поддержки. Описание своего впечатления от 

восприятия. Музыкальная викторина с опорой на 

карточки визуальной поддержки. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта инструментальной музыки. 

Составление словаря музыкальных жанров. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 
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 Джаз 

 

2 часа 

Особенности джаза: 

импровизационность, 

ритм (синкопы, 

триоли, свинг). 

Музыкальные 

инструменты джаза, 

особые приёмы игры 

на них. 

Творчество джазовых 

музыкантов. 

Знакомство с творчеством джазовых музыкантов. 

Узнавание, различение на слух джазовых компо-

зиций в отличие от других музыкальных стилей и 

направлений. 

Определение на слух тембров музыкальных ин-

струментов, исполняющих джазовую компози-

цию с опорой на карточки визуальной под-

держки. 

Разучивание, исполнение песен в джазовых рит-

мах. 

В данном блоке по выбору учителя может быть 

представлено как творчество всемирно извест-

ных джазовых музыкантов — Э. Фитцджеральд, 

Л. Армстронг, так и молодых джазменов своего 

города, региона. 

На выбор или факультативно: 

Составление плейлиста, коллекции записей джа-

зовых музыкантов. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

 Балет. 

Хореография — 

искусство танца 

 

3 часа 

Сольные номера 

и массовые сцены 

балетного спектакля. 

Фрагменты, отдельные 

номера из балетов отече-

ственных композиторов. 

Просмотр и обсуждение видеозаписей — знаком-

ство с несколькими яркими сольными номерами 

и сценами из балетов русских композиторов. Му-

зыкальная викторина на знание балетной музыки 

с опорой на карточки визуальной поддержки. 

Вокализация, пропевание музыкальных тем; ис-

полнение ритмической партитуры — аккомпане-

мента к фрагменту балетной музыки с направля-

ющей помощью учителя. В данном блоке могут 

быть представлены балеты П. И. Чайковского, С. 

С. Прокофьева, А. И. Хачатуряна, В. А. Гаври-

лина, Р. К. Щедрина. Конкретные музыкальные 

спектакли и их фрагменты — на выбор учителя. 

На выбор или факультативно: 

Посещение балетного спектакля или просмотр 

фильма-балета. 

Исполнение на музыкальных инструментах мело-

дий из балетов. 

 Сюжет 

музыкального 

спектакля  

 

2 часа 

Либретто. Развитие 

музыки в соответствии с 

сюжетом. 

  Знакомство с либретто, структурой музыкаль-

ного спектакля. Пересказ либретто изученных 

опер и балетов с направляющей помощью учи-

теля. Анализ выразительных средств, создающих 

образы главных героев, противоборствующих 

сторон. Наблюдение за музыкальным развитием, 

характеристика приёмов, использованных компо-

зитором. 

Вокализация, пропевание музыкальных тем; пла-

стическое интонирование оркестровых фрагмен-

тов. 

Музыкальная викторина на знание музыки, зву-

чащие и терминологические тесты с опорой на 

карточки визуальной поддержки. 

 Оперетта, 

мюзикл 

 

2 часа 

 

 

История возникновения 

и особенности жанра. 

Отдельные номера из 

оперетт И. Штрауса, 

И. Кальмана, 

мюзиклов 

Р. Роджерса, Ф. Лоу 

и др. 

Знакомство с жанрами оперетты, мюзикла. Слу-

шание фрагментов из оперетт, анализ характер-

ных особенностей жанра. 

Разучивание, исполнение отдельных номеров из 

популярных музыкальных спектаклей. 

Сравнение разных постановок одного и того же 

мюзикла. 

На выбор или факультативно: 

Посещение музыкального театра: спектакль в 

жанре оперетты или мюзикла. 
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Постановка фрагментов, сцен из мюзикла — 

спектакль для родителей. 

 Патриотическая 

и народная тема 

в театре и кино 

 

2 часа 

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. 

Просмотр учебных видео-фрагментов об истории 

создания патриотических опер, фильмов, о твор-

ческих поисках композиторов, создававших к 

ним музыку. Беседа с учителем. 

Просмотр фрагментов крупных сценических про-

изведений, фильмов. Обсуждение характера ге-

роев и событий. 

Проблемная ситуация: зачем нужна серьёзная му-

зыка? 

Разучивание, исполнение песен о Родине, нашей 

стране, исторических событиях и подвигах ге-

роев. В данном блоке могут быть освещены такие 

произведения, как опера «Иван Сусанин» М. И. 

Глинки; опера «Война и мир», музыка к кино-

фильму «Александр Невский» С. С. Прокофьева, 

оперы «Борис Годунов» и «Хованщина» М. П. 

Мусоргского и др. 

На выбор или факультативно: 

Посещение театра/кинотеатра — просмотр спек-

такля/фильма патриотического содержания. 

Участие в концерте, фестивале, конференции пат-

риотической тематики. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

 Музыкальные 

пейзажи 

 

1 час 

Музыка — 

выражение глубоких 

чувств, тонких 

оттенков настроения, 

которые трудно 

передать словами. 

Слушание произведений программной музыки, 

посвящённой образам природы. Подбор эпитетов 

для описания настроения, характера музыки с ис-

пользованием карточек визуальной поддержки. 

Сопоставление музыки с произведениями изоб-

разительного искусства. 

Двигательная импровизация, пластическое инто-

нирование. 

Разучивание, одухотворенное исполнение песен о 

природе, её красоте. 

На выбор или факультативно: 

Рисование «услышанных» пейзажей и/или аб-

страктная живопись — передача настроения цве-

том, точками, линиями. 

Игра-импровизация «Угадай моё настроение». 

 Музыкальные 

портреты 

 

 1 час 

«Портреты», выражен-

ные в музыкальных ин-

тонациях. 

Слушание произведений вокальной, программ-

ной инструментальной музыки, посвящённой об-

разам людей, сказочных персонажей. Подбор 

эпитетов для описания настроения, характера му-

зыки с использованием карточек визуальной под-

держки. Сопоставление музыки с произведени-

ями изобразительного искусства. Двигательная 

импровизация в образе героя музыкального 

произведения. Разучивание, харáктерное испол-

нение песни — портретной зарисовки. 

На выбор или факультативно:Рисование героя 

музыкального произведения.Игра-импровизация 

«Угадай мой характер».. 

 Музыка на 

войне, 

музыка о войне 

 

1 час 

Военная тема 

в музыкальном 

искусстве. Военные 

песни, марши, 

интонации, ритмы, 

тембры (призывная 

кварта, пунктирный 

ритм, тембры малого 

барабана, трубы 

Просмотр учебных видео-фрагментов посвящён-

ных военной музыке. Слушание, исполнение му-

зыкальных произведений военной тематики. Зна-

комство с историей их сочинения и исполнения. 

Беседа в классе. Ответы на вопросы: какие чув-

ства вызывает эта музыка, почему? Как влияет на 

наше восприятие информация о том, как и зачем 

она создавалась? 
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и т. д.). 

 

4 КЛАСС (34 часа) 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

№ Тема, количе-

ство часов 

Содержание Виды деятельности 

 Музыкальная 

форма 

 

3 часа 

Контраст и повтор как 

принципы строения музы-

кального произведения. 

Двухчастная, трёх- 

частная и трёхчастная ре-

призная форма. Рондо: ре-

френ и эпизоды. 

Знакомство со строением музыкального произ-

ведения, понятиями двухчастной и трёхчастной 

формы, рондо. 

Слушание произведений: определение формы 

их строения на слух. Составление наглядной 

буквенной или графической схемы с направля-

ющей помощью учителя. 

Исполнение песен, написанных в двухчастной 

или трёхчастной форме. 

 Гармония 

 

2 час 

Аккорд. Трезвучие мажор-

ное и минорное. Понятие 

фактуры. Фактуры акком-

панемента: бас-аккорд, ак-

кордовая, арпеджио. 

Различение на слух интервалов и аккордов. 

Различение на слух мажорных и минорных ак-

кордов. 

Разучивание, исполнение попевок и песен с ме-

лодическим движением по звукам аккордов. 

Определение на слух типа фактуры аккомпане-

мента исполняемых песен, прослушанных ин-

струментальных произведений с использова-

нием карточек визуальной поддержки. 

 Дополнитель-

ные обозначе-

ния в нотах 

 

1 час 

Реприза, фермата, вольта, 

украшения (трели, 

форшлаги). 

Знакомство с дополнительными элементами 

нотной записи. Исполнение песен, попевок, в 

которых присутствуют данные элементы. 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

 Фольклор наро-

дов России 

 

2 часа 

Музыкальные 

традиции, особенности 

народной музыки 

республик Российской Фе-

дерации. Жанры, интона-

ции, 

Музыкальные инстру-

менты, музыканты-испол-

нители. 

Знакомство с особенностями музыкального 

фольклора различных народностей Российской 

Федерации. Определение характерных черт, ха-

рактеристика типичных элементов музыкаль-

ного языка (ритм, лад, интонации) с использо-

ванием карточек визуальной поддержки. 

Разучивание песен, танцев, импровизация рит-

мических аккомпанементов на ударных инстру-

ментах. Может быть представлена культура 2—

3 регионов России на выбор учителя. Особое 

внимание следует уделить как наиболее рас-

пространённым чертам, так и уникальным са-

мобытным явлениям, например: тувинское гор-

ловое пение, кавказская лезгинка, якутский 

варган, пентатонные лады в музыке республик 

Поволжья, 

На выбор или факультативно: 

Творческие, исследовательские проекты, 

школьные фестивали, посвящённые музыкаль-

ному творчеству народов России. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

 Музыка Японии 

и Китая 

1 час 

Древние истоки музыкаль-

ной культуры стран Юго-

Восточной Азии. Импера-

торские церемонии, музы-

кальные инструменты. 

Пентатоника. 

Знакомство с особенностями музыкального 

фольклора народов других стран. Определение 

характерных черт, типичных элементов музы-

кального языка (ритм, лад, интонации) с ис-

пользованием визуальной поддержки. 

Знакомство с внешним видом, особенностями 

исполнения и звучания народных инструмен-

тов. 

Определение на слух тембров инструментов с 

использованием визуальной поддержки. 
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Классификация на группы духовых, ударных, 

струнных. 

Музыкальная викторина на знание тембров 

народных инструментов с опорой на предмет-

ные картинки. 

Двигательная игра — импровизация-подража-

ние игре на музыкальных инструментах. 

Сравнение интонаций, жанров, ладов, инстру-

ментов других народов с фольклорными эле-

ментами народов России. 

На выбор или факультативно: 

школьные фестивали, посвящённые музыкаль-

ной культуре народов мира. 

 Музыка Сред-

ней Азии 

 

1 час 

Музыкальные традиции и 

праздники, народные ин-

струменты и современные 

исполнители Казахстана, 

Киргизии, 

и других стран региона. 

Знакомство с особенностями музыкального 

фольклора народов других стран. Определение 

характерных черт, типичных элементов музы-

кального языка (ритм, лад, интонации) с ис-

пользованием визуальной поддержки. 

Знакомство с внешним видом, особенностями 

исполнения и звучания народных инструмен-

тов. 

Определение на слух тембров инструментов с 

использованием визуальной поддержки. 

Классификация на группы духовых, ударных, 

струнных. 

Музыкальная викторина на знание тембров 

народных инструментов с опорой на предмет-

ные картинки. 

Двигательная игра — импровизация-подража-

ние игре на музыкальных инструментах. 

Сравнение интонаций, жанров, ладов, инстру-

ментов других народов с фольклорными эле-

ментами народов России. 

На выбор или факультативно: 

школьные фестивали, посвящённые музыкаль-

ной культуре народов мира. 

 Певец своего 

народа 

 

1 час 

Интонации народной му-

зыки в творчестве 

зарубежных композиторов 

— ярких представителей 

национального музыкаль-

ного стиля своей страны. 

Знакомство с творчеством композиторов. Срав-

нение их сочинений с народной музыкой. 

Определение формы, принципа развития фоль-

клорного музыкального материала с направля-

ющей помощью учителя. 

Вокализация наиболее ярких тем инструмен-

тальных сочинений. 

Разучивание, исполнение доступных вокаль-

ных сочинений. По аналогии с музыкой рус-

ских композиторов, которые развивали рус-

скую песенную традицию, могут быть рас-

смотрены творческие портреты зарубежных 

композиторов: Э. Грига, Ф. Шопена, Ф. Листа и 

др., опиравшихся на фольклорные интонации и 

жанры музыкального творчества своего народа. 

На выбор или факультативно: 

Творческие, исследовательские проекты, по-

свящённые выдающимся композиторам 

 Диалог культур 

 

1 час 

Культурные связи между 

музыкантами 

разных стран. 

Образы, интонации фольк-

лора других народов и 

стран в музыке отечествен-

ных 

Знакомство с творчеством композиторов. Срав-

нение их сочинений с народной музыкой. 

Определение формы, принципа развития фоль-

клорного музыкального материала с направля-

ющей помощью учителя. 

Вокализация наиболее ярких тем инструмен-

тальных сочинений. 
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и зарубежных композито-

ров (в том числе образы 

других культур в музыке 

русских композиторов и 

русские музыкальные ци-

таты в творчестве зарубеж-

ных композиторов). 

Разучивание, исполнение доступных вокаль-

ных сочинений. 

На выбор или факультативно: 

Творческие, исследовательские проекты, по-

свящённые выдающимся композиторам 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

 Религиозные 

праздники 

 

1 час 

Праздничная служба, во-

кальная (в том числе хоро-

вая) музыка религиозного 

содержания. 

Слушание музыкальных фрагментов празднич-

ных богослужений, определение характера му-

зыки, её религиозного содержания. 

Разучивание исполнение доступных вокальных 

произведений духовной музыки. Данный блок 

позволяет сосредоточиться на религиозных 

праздниках той конфессии, которая наиболее 

почитаема в данном регионе. В рамках право-

славной традиции возможно рассмотрение тра-

диционных праздников с точки зрения как ре-

лигиозной символики, так и фольклорных тра-

диций (например: Рождество, Троица, Пасха). 

Рекомендуется знакомство с фрагментами ли-

тургической музыки русских композиторов-

классиков (С. В. Рахманинов, П. И. Чайковский 

и др.). 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма, посвящённого религиозным 

праздникам. 

Посещение концерта духовной музыки. 

Исследовательские проекты, посвящённые му-

зыке религиозных праздников 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

 Симфоническая 

музыка 

 

3 часа 

Симфонический 

оркестр. Тембры, 

группы инструментов. 

Симфония, 

симфоническая картина 

Знакомство с составом симфонического ор-

кестра, группами инструментов. Определение 

на слух тембров инструментов симфониче-

ского оркестра с использованием визуальной 

поддержки.  Слушание фрагментов симфони-

ческой музыки. «Дирижирование» оркестром. 

Музыкальная викторина с использованием ви-

зуальной поддержки. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта симфонической музыки. 

Просмотр фильма об устройстве оркестра. 

 Русские 

композиторы- 

классики 

 

3 часа 

Творчество выдающихся 

отечественных 

композиторов. 

Знакомство с творчеством выдающихся компо-

зиторов, отдельными фактами из их биогра-

фии. Слушание музыки. Фрагменты вокаль-

ных, инструментальных, симфонических сочи-

нений. Круг характерных образов (картины 

природы, народной жизни, истории и т. д.). Ха-

рактеристика музыкальных образов, музы-

кально-выразительных средств. Наблюдение за 

развитием музыки. Определение жанра, формы 

с использованием визуальной поддержки. Про-

смотр видео-фрагментов  биографического ха-

рактера. 

Вокализация тем инструментальных сочине-

ний с направляющей помощью учителя. 

Разучивание, исполнение доступных вокаль-

ных сочинений. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта. Просмотр биографиче-

ского фильма 
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 Европейские 

композиторы- 

классики 

 

 

3 часа 

Творчество выдающихся 

зарубежных композиторов 

Знакомство с творчеством выдающихся компо-

зиторов, отдельными фактами из их биогра-

фии. Слушание музыки. Фрагменты вокаль-

ных, инструментальных, симфонических сочи-

нений. Круг характерных образов (картины 

природы, народной жизни, истории и т. д.). Ха-

рактеристика музыкальных образов, музы-

кально-выразительных средств. Наблюдение за 

развитием музыки. Определение жанра, формы 

с использованием визуальной поддержки. Про-

смотр видео-фрагментов биографического ха-

рактера. 

Вокализация тем инструментальных сочине-

ний с направляющей помощью учителя. 

Разучивание, исполнение доступных вокаль-

ных сочинений. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта. Просмотр биографиче-

ского фильма 

 Мастерство ис-

полнителя 

 

1 час 

Творчество выдающихся 

исполнителей — певцов, 

инструменталистов, 

дирижёров. Консерватория, 

филармония, Конкурс 

имени П. И. Чайковского. 

Знакомство с творчеством выдающихся испол-

нителей классической музыки. Изучение про-

грамм, афиш консерватории, филармонии. 

Сравнение нескольких интерпретаций одного и 

того же произведения в исполнении разных му-

зыкантов. 

Беседа на тему «Композитор — исполнитель — 

слушатель». 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта классической музыки. 

Создание коллекции записей любимого испол-

нителя. 

Деловая игра «Концертный отдел филармо-

нии». 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

 Современные 

обработки 

классической 

музыки 

 

1 час 

Понятие обработки, 

творчество современных 

композиторов 

и исполнителей, обрабаты-

вающих 

классическую 

музыку. 

Проблемная ситуация: за-

чем музыканты делают об-

работки 

классики? 

Различение музыки классической и её совре-

менной обработки. 

Слушание обработок классической музыки, 

сравнение их с оригиналом. Обсуждение ком-

плекса выразительных средств, наблюдение за 

изменением характера музыки. 

Вокальное исполнение классических тем в со-

провождении современного ритмизованного 

аккомпанемента. 

 Исполнители 

современной 

музыки 

 

1 час 

Творчество одного 

или нескольких 

исполнителей современной 

музыки, 

популярных у молодёжи. 

Просмотр видеоклипов современных исполни-

телей. 

Сравнение их композиций с другими направле-

ниями и стилями (классикой, духовной, народ-

ной музыкой). 

На выбор или факультативно: 

Составление плейлиста, коллекции записей со-

временной музыки для друзей-одноклассников 

(для проведения совместного досуга). Рекомен-

дуется уделить внимание творчеству исполни-

телей, чьи композиции входят в топы текущих 

чартов популярных стриминговых сервисов. 

При выборе конкретных персоналий учителю 

необходимо найти компромиссное решение, ко-

торое учитывало бы не только музыкальные 

вкусы обучающихся, но и морально-этические 
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и художественно-эстетические стороны рас-

сматриваемых музыкальных композиций. 

 Электронные 

музыкальные 

инструменты 

 

1 час 

Современные «двойники» 

классических 

музыкальных инструмен-

тов: синтезатор, электрон-

ная 

скрипка, гитара, 

барабаны и т. д. 

Виртуальные музыкальные 

инструменты в компьютер-

ных 

программах. 

Слушание музыкальных композиций в испол-

нении на электронных музыкальных инстру-

ментах. Сравнение их звучания с акустиче-

скими инструментами, обсуждение результатов 

сравнения. 

Подбор электронных тембров для создания му-

зыки к фантастическому фильму. 

На выбор или факультативно: 

Посещение музыкального магазина (отдел 

электронных музыкальных инструментов). 

Просмотр фильма об электронных музыкаль-

ных инструментах. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

 Кто 

создаёт 

музыкальный 

спектакль? 

 

3 часа 

Профессии музыкального 

театра: 

дирижёр, режиссёр, 

оперные певцы, 

балерины и танцовщики, 

художники и т. д. 

Диалог с учителем по поводу синкретичного 

характера музыкального спектакля. Знакомство 

с миром театральных профессий, творчеством 

театральных режиссёров, художников и др. 

Просмотр фрагментов одного и того же спек-

такля в разных постановках. Обсуждение раз-

личий в оформлении, режиссуре. 

На выбор или факультативно: 

Виртуальный квест по музыкальному театру. 

 Сюжет 

музыкального 

спектакля  

 

2 часа 

Действия и сцены 

в опере и балете. 

Контрастные образы, 

лейтмотивы. 

  Знакомство со структурой музыкального спек-

такля.  

Анализ выразительных средств, создающих об-

разы главных героев, противоборствующих 

сторон с направляющей помощью учителя. 

Наблюдение за музыкальным развитием, харак-

теристика приёмов, использованных компози-

тором. 

Вокализация, пропевание музыкальных тем; 

пластическое интонирование оркестровых 

фрагментов. 

Музыкальная викторина на знание музыки, ву-

чащие и терминологические тесты с использо-

ванием карточек визуальной поддержки.. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

 Музыкальные 

пейзажи 

 

1 час 

Музыка — 

выражение глубоких 

чувств, тонких 

оттенков настроения, 

которые трудно 

передать словами. 

Слушание произведений программной музыки, 

посвящённой образам природы. Подбор эпите-

тов для описания настроения, характера му-

зыки с использованием карточек визуальной 

поддержки. Сопоставление музыки с произве-

дениями изобразительного искусства. 

Двигательная импровизация, пластическое ин-

тонирование. 

Разучивание, одухотворенное исполнение пе-

сен о природе, её красоте. 

На выбор или факультативно: 

Рисование «услышанных» пейзажей и/или аб-

страктная живопись — передача настроения 

цветом, точками, линиями. 

Игра-импровизация «Угадай моё настроение». 

 Танцы, игры и 

веселье 

 

 1 час 

Примеры популярных тан-

цев. 

Слушание, исполнение музыки скерцозного ха-

рактера. 

Разучивание, исполнение танцевальных движе-

ний. 

Танец-игра. 

Рефлексия собственного эмоционального со-

стояния после участия в танцевальных компо-

зициях и импровизациях. 
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Проблемная ситуация: зачем люди танцуют? 

 Музыка на 

войне, 

музыка о войне 

 

1 час 

Военная тема 

в музыкальном 

искусстве. Военные 

песни, марши, 

интонации, ритмы, 

тембры (призывная 

кварта, пунктирный 

ритм, тембры малого 

барабана, трубы 

и т. д.). 

Просмотр видео-фрагментов, посвящённых во-

енной музыке. Слушание, исполнение музы-

кальных произведений военной тематики. Зна-

комство с историей их сочинения и исполне-

ния. 

Беседа в классе. Ответы на вопросы: какие чув-

ства вызывает эта музыка, почему? Как влияет 

на наше восприятие информация о том, как и 

зачем она создавалась? 

 

 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании должны быть 

учтены возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электрон-

ные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 

программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обуче-

ния и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном (циф-

ровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соот-

ветствует законодательству об образовании. 

 

2.2.1.9. ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Труд (технология)» на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения федеральной адап-

тированной образовательной программы начального общего образования, представленных 

в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образова-

ния обучающихся с ОВЗ. 

Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаются для обяза-

тельного изучения в каждом классе начальной школы. Приведён перечень универсальных 

учебных действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование 

которых может быть достигнуто средствами учебного предмета «Труд (технология)» с учё-

том психофизических особенностей обучающихся с ЗПР начальных классов. В первом, пер-

вом дополнительном и втором классах предлагается пропедевтический уровень формиро-

вания УУД, поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучения 

только начинается. В познавательных универсальных учебных действиях выделен специ-

альный раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной 

деятельности строится на интеграции регулятивных УУД (определённые волевые усилия, 

саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налажива-

нии отношений) и коммуникативных УУД (способность вербальными средствами устанав-

ливать взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятель-

ность». В зависимости от степени выраженности нарушений регуляторных процессов млад-

ших школьников с ЗПР регулятивные УУД могут формироваться в более долгие сроки, в 

связи с чем допустимым является оказание помощи организационного плана и руководя-

щий контроль педагога при выполнении учебной работы обучающимися. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за пе-

риод обучения, а также предметные достижения обучающегося с ЗПР за каждый год обу-

чения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем раз-

делам (темам) содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и 

формы организации обучения и характеристика деятельности, которые целесообразно ис-

пользовать при изучении той или иной темы, с учетом особых образовательных потребно-

стей обучающихся с ЗПР.  
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Изучение предмета «Труд (технология)» представляет значительные трудности для 

обучающихся с ЗПР в силу их психофизических особенностей:  

 незрелость эмоционально-волевой сферы приводит к сложностям инициации волевых 

усилий при начале работы над изделием;  

 отставание в сформированности регуляции и саморегуляции поведения затрудняет про-

цесс длительного сосредоточения на каком-либо одном действии; 

 недостаточное развитие восприятия является основой возникновения трудностей при 

выделении существенных (главных) признаках объектов, построении целостного образа, 

сложностям узнавания известных предметов в незнакомом ракурсе; 

 импульсивность действий, недостаточная выраженность ориентировочного этапа, целе-

направленности, низкая продуктивность деятельности приводят к низкому качеству по-

лучаемого изделия, недовольству полученным результатом;  

 нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная отвле-

каемость, нередко сопровождающееся повышенной двигательной и речевой активно-

стью, влечет за собой сложности понимания технологии работы с тем или иным матери-

алом; 

 медленное формирование новых навыков требует многократных указаний и упражнений 

для их закрепления. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терми-

нов; основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни факты изучаются 

таким образом, чтобы обучающиеся с ЗПР смогли опознать их, опираясь на существенные 

признаки, по другим вопросам обучающиеся получают только общие представления. Ряд 

сведений познается обучающимися с ЗПР в результате практической деятельности.  

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных 

связей, что также способствует лучшему усвоению образовательной программы обучаю-

щимися с ЗПР.  

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение 

простых форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной выразитель-

ности, правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источ-

ник инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокуль-

турные 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 из-

делии. 

Важнейшая особенность уроков труда (технологии) в начальной школе — пред-

метно-практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса ин-

теллектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся с ЗПР млад-

шего школьного возраста. 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся с ЗПР, 

формирование у них функциональной грамотности на базе знакомства и освоения культу-

рологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих 

правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих 

им практических умений, представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели данного предмета необходимо решение системы при-

оритетных задач: образовательных, коррекционно-развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 
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 формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятель-

ности как важной части общей культуры человека; 

 становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (руко-

творном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром при-

роды, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных про-

изводствах и профессиях; 

 формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с про-

стейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

 формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

 развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера че-

рез формирование практических умений; 

 расширение кругозора, развитие способности творческого использования полу-

ченных знаний и умений в практической деятельности; 

 развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятель-

ности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических 

заданий; 

 развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности. 

 

Воспитательные задачи: 

 воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

 развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратно-

сти, добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой само-

регуляции, активности и инициативности; 

 воспитание интереса к продуктивной созидательной деятельности, мотивации 

успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

 становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

 воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение пра-

вил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Коррекционно-развивающее значение учебного предмета «Труд (технология)»  

Обучающиеся с ЗПР характеризуются существенными индивидуально-типологиче-

скими различиями, которые проявляются устойчивостью учебных затруднений (из-за де-

фицита познавательных способностей), мотивационно-поведенческими особенностями, 

степенью проявления дисфункций (нарушений ручной моторики, глазомера, возможностей 

произвольной концентрации и удержания внимания). В связи с этим от учителя требуется 

обеспечение индивидуального подхода к обучающимся. На уроках технологии для всех 

обучающихся с ЗПР необходимо: 

при анализе образца изделий уточнять название и конкретизировать значение каж-

дой детали; 

выбирать для изготовления изделие с простой конструкцией, которое можно изгото-

вить за одно занятие; 

осуществлять постоянную смену деятельности для профилактики утомления и пре-

сыщения; 

трудности в проведении сравнения выполняемой работы с образцом, предметно-ин-

струкционным или графическим планом требуют предварительного обучения указанным 

действиям.  
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Кроме того недостаточное овладение разными видами контроля результата (глазо-

мерный, инструментальный) повышают роль педагога как внешнего регулятора деятельно-

сти и помощника в формировании необходимых навыков, а недостаточность простран-

ственной ориентировки, недоразвитие моторных функций (нарушены моторика пальцев и 

кисти рук, зрительно-двигательная координация, регуляция мышечного усилия) требует 

действий, направленных на коррекцию этих дисфункций не только от учителя, но и от дру-

гих специалистов психолого-педагогического сопровождения. 

Психокоррекционная направленность учебного предмета «Труд (технология)» за-

ключается в расширении и уточнении представлений обучающихся с ЗПР об окружающей 

предметной и социальной действительности, что реализуется за счет разнообразных зада-

ний, стимулирующих интерес младшего школьника с ЗПР к себе и к миру. Требования ре-

чевых отчетов и речевого планирования, постоянно включаемые процесс выполнения ра-

боты, способствуют появлению и совершенствованию рефлексивных умений, которые рас-

сматриваются как одно из важнейших психологических новообразований младшего школь-

ного возраста. Коррекция отдельных сторон психической деятельности происходит через 

развитие восприятия, зрительной памяти и внимания. Уточняются представления о свой-

ствах предметов (цвет, форма, величина) и способах их преобразования. Выполнение раз-

личных операций осуществляет пропедевтическую функцию, обеспечивающую усвоение 

таких тем как измерение, единицы измерения, геометрические фигуры и их свойства, сим-

метрия и др. 

Место учебного предмета «Труд (технология)» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ учебный предмет «Труд (техноло-

гия)» входит в предметную область «Технология» и является обязательным для изучения. 

Содержание предмета «Труд (технология)» структурировано как система тематических мо-

дулей и входит в учебный план 1–4 классов программы начального общего образования в 

объёме одного учебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей в 1–4 классах 

обязательно. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Технология», — 

168 ч (один час в неделю в каждом классе). 

1 класс — 33 ч, 1 дополнительный класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 

класс — 34 ч. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)» 

Содержание программы начинается с характеристики основных структурных единиц 

курса «Труд (технология)», которые соответствуют ФГОС НОО и являются общими для 

каждого года обучения. Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и обога-

щается концентрически от класса к классу. При этом учитывается, что собственная логика 

данного учебного курса не является столь же жёсткой, как в ряде других учебных курсов, в 

которых порядок изучения тем и их развития требует строгой и единой последовательности. 

На уроках труда (технологии этот порядок и конкретное наполнение разделов в определён-

ных пределах могут быть более свободными и учитывать индивидуальные особенности и 

особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

Основные модули курса «Технология»: 

1. Технологии, профессии и производства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: 

 технологии работы с бумагой и картоном; 

 технологии работы с пластичными материалами; 

 технологии работы с природным материалом; 

 технологии работы с текстильными материалами; 
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 технологии работы с другими доступными материалами22. 

3. Конструирование и моделирование: 

 работа с «Конструктором»23*; 

 конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материа-

лов, природных и текстильных материалов; 

 робототехника*. 

4. Информационно-коммуникативные технологии*. 

 

1 КЛАСС 

Модуль «Технологии, профессии и производства» (6 ч)24 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Бережное отноше-

ние к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. 

Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. Без-

опасное использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами 

и производствами.  

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (15 ч) 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов.  

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка дета-

лей, выделение деталей,  

Способы разметки деталей: по шаблону, с опорой на рисунки, графическую инструк-

цию, простейшую схему. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, 

клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем.  

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависи-

мости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, 

игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное использо-

вание. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления из-

делий 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, склеи-

вание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения 

ножниц.  

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, се-

мена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: соединение деталей (приклеива-

ние, склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле) и свойствах. Швейные инструменты и при-

способления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого 

стежка. 

Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч) 

Простые конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль 

и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия. Способы со-

единения деталей в изделиях из разных материалов. Конструирование по модели (на плос-

кости).  

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» * (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

                                                           
22 Например, пластик, поролон, фольга, солома и др. 
23 Звёздочками отмечены модули, реализуемые с учётом возможностей материально-технической базы образовательной организации». 
24 Выделение часов на изучение разделов приблизительное. Возможно их небольшое варьирование в рабочих программах педагогов.  
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Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изучен-

ного); 

 воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графиче-

скую); 

 анализировать с помощью учителя устройство простых изделий по образцу, ри-

сунку. 

Работа с информацией: 

 воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учеб-

нике), использовать её в работе; 

 учиться понимать простейшую знаково-символическую информацию (схема, 

рисунок) и строить под руководством учителя работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в коллективном обсуждении: отвечать на вопросы, уважительно от-

носится к одноклассникам; 

 строить простые высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изу-

ченных тем) на доступном уровне. 

Регулятивные УУД: 

 принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную за-

дачу; 

 действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графиче-

скую инструкцию учебника; 

 организовывать под руководством учителя свою деятельность: производить 

подготовку к уроку рабочего места, поддерживать на нём порядок в течение урока, произ-

водить необходимую уборку по окончании работы. 

Совместная деятельность: 

 проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к про-

стым видам сотрудничества; 

 принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в про-

цессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС  

Модуль «Технологии, профессии и производства» (6 ч)25 
Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных ма-

териалов. Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Общее 

понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Рациональное разме-

щение на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание порядка во время ра-

боты; уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное использование и хранение 

инструментов. 

Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (15 ч) 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка дета-

лей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или 

его деталей.  

                                                           
25 Выделение часов на изучение разделов приблизительное. Возможно их небольшое варьирование в авторских курсах предмета. 
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Способы разметки деталей: по шаблону, по линейке (как направляющему инстру-

менту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию, про-

стейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние операций, спосо-

бов 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, скручива-

ние, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или 

его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависи-

мости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, 

игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное использо-

вание. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления из-

делий 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, склеи-

вание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения 

ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, се-

мена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответ-

ствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеива-

ние с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные ин-

струменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, 

строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч) 

Объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, тек-

стиль и др.) и способы их создания. Общее представление о детали и части изделия, их 

взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из 

разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий 

по образцу, рисунку. Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное про-

гнозирование порядка действий в зависимости от желаемого/необходимого результата; вы-

бор способа работы в зависимости от требуемого результата/ замысла. 

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» * (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изучен-

ного); 

 воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графиче-

скую); 

 анализировать под руководством учителя устройство простых изделий по об-

разцу, рисунку, выделять основные и второстепенные составляющие конструкции с опорой 

на образец. 

Работа с информацией: 

 воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учеб-

нике), использовать её в работе; 
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 понимать и анализировать с помощью учителя простейшую знаково-символиче-

скую информацию (схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в коллективном обсуждении: отвечать на вопросы, выполнять пра-

вила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению дру-

гого; 

 строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию 

изученных тем) на доступном для обучающегося с ЗПР уровне. 

 

Регулятивные УУД: 

 принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную за-

дачу; 

 действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графиче-

скую инструкцию учебника; 

 понимать критерии оценки качества работы; 

 организовывать свою деятельность под руководством учителя: производить 

подготовку к уроку рабочего места, поддерживать на нём порядок в течение урока, произ-

водить необходимую уборку по окончании работы. 

Совместная деятельность: 

 проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к 
простым видам сотрудничества; 

 принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в про-

цессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

 

2 КЛАСС  

Модуль «Технологии, профессии и производства» (8 ч) 

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об ос-

новных принципах создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, 

эстетическая выразительность. Изготовление изделий с учётом данных принципов. Общее 

представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; вы-

страивание последовательности практических действий и технологических операций; под-

бор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения (выде-

ления) деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходи-

мых дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблюде-

нием этапов технологического процесса. 

Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали-

зация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (14 ч) 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Ис-

следование и сравнение элементарных физических, механических и технологических 

свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов в процессе из-

готовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки), формообразование деталей 

(сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия 

(сшивание). Подвижное соединение деталей изделия.  

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

схема. Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назна-

чение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) инструментами. 
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Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 

разреза, сгиба, выносная, размерная). Изготовление изделий по рисунку, простейшему чер-

тежу или эскизу, схеме. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги 

— биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и про-

дольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на 

основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые матери-

алы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и 

её варианты (перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и её варианты (крестик, сте-

бельчатая, ёлочка)26. Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Техноло-

гическая последовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка дета-

лей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и 

др.). 

Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч) 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гар-

моничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных 

форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простей-

шему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции.  

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях*. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изучен-

ного); 

 выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письмен-

ной; 

 выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указан-

ных критериев с опорой на образец, под руководством учителя; 

 воспроизводить порядок действий при решении учебной/ практической задачи с 

опорой на план, образец. 

 

Работа с информацией: 

 получать под руководством учителя информацию из учебника и других дидак-

тических материалов, использовать её в работе; 

 понимать и анализировать под руководством учителя знаково-символическую 

информацию (чертёж, эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

 выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, высказывать 

своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное отношение к одноклассникам, 

внимание к мнению другого; 

 делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учи-

теля; о выполненной работе, созданном изделии на доступном для обучающегося с ЗПР 

уровне. 

Регулятивные УУД: 

 понимать и принимать учебную задачу; 

 организовывать свою деятельность; 

                                                           
26 Выбор строчек и порядка их освоения по классам определяется учителем. 
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 понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

 прогнозировать необходимые действия для получения практического резуль-

тата, планировать работу с опорой на план, схему; 

 выполнять элементарные действия контроля и оценки о опорой на план; 

 воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать 

их в работе. 

Совместная деятельность: 

 выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления из-

делий, осуществлять взаимопомощь; 

 выполнять правила совместной работы: договариваться, выполнять ответ-

ственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому мнению. 

 

3 КЛАСС  

Модуль «Технологии, профессии и производства» (8 ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнооб-

разие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-

прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с обработкой 

материалов, аналогичных используемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, разме-

ров, материала и внешнего оформления изделия его назначению.  

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в 

жизни современного человека.  

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и ин-

дивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных ролей (ру-

ководитель/лидер и подчинённый). 

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (10 ч) 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материа-

лов Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий; 

сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала (например, 

аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их декоративно-художе-

ственным и технологическим свойствам, использование соответствующих способов обра-

ботки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); 

называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и техноло-

гических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка материалов; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в дей-

ствии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных 

изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, 

тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, 

несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отвер-

стий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетка-

ных материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка 
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(крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей изделия и 

отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных из-

делий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в 

одном изделии. 

Модуль «Конструирование и моделирование» (12 ч) 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональ-

ным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения де-

талей набора «Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и устойчивость кон-

струкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. Использование измерений и построений для решения 

практических задач.  

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (4 ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, по-

лучаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. 

Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные из-

дания, персональный компьютер и др. Современный информационный мир. Персональный 

компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. 

Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Ин-

тернет27, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в от-

ветах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

 осуществлять анализ с опорой на план предложенных образцов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

 выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а 

также графически представленной в схеме, таблице, при необходимости обращаясь к по-

мощи учителя; 

 классифицировать изделия по существенному признаку (используемый мате-

риал, форма, размер, назначение, способ сборки) с опорой на образец; 

 читать и воспроизводить под руководством учителя простой чертёж/эскиз раз-

вёртки изделия; 

 восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

Работа с информацией: 

 анализировать по предложенному плану и использовать знаково-символические 

средства представления информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных зада-

ний с использованием учебной литературы под руководством учителя; 

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для ре-

шения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

 строить простое монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

 описывать с опорой на план предметы рукотворного мира; 

                                                           
27 Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с материально-техническими возможностями образо-
вательной организации. 
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 формулировать собственное мнение, аргументировать на доступном уровне вы-

бор вариантов и способов выполнения задания. 

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её ре-

шения под руководством учителя; 

 действовать по плану; 

 выполнять элементарные действия контроля и оценки; выявлять с опорой на об-

разец ошибки и недочёты по результатам работы, устанавливать их причины; 

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

 

Совместная деятельность: 

 договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий результат ра-

боты; 

 выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

 осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 

части работы. 

 

4 КЛАСС 

Модуль «Технологии, профессии и производства» (12 ч) 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов 

с определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как 

универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт 

и др.). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, 

способы её защиты. 

Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление 

изделий с учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, 

вышивка и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или соб-

ственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). Кол-

лективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, изуча-

емого в течение учебного года.  

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (6 ч) 

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Со-

здание синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических за-

дач. Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответ-

ствии с дополнительными/изменёнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыс-

лом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки 

деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в 

одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чер-

тёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах 

тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использова-

ния. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Раскрой деталей по 



199 
 

несложным готовым лекалам (выкройкам). Строчка петельного стежка и её варианты («там-

бур» и др.), её назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки петлеобразного и 

крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сши-

вания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. 

Общее знакомство, сравнение свойств.  

Комбинированное использование разных материалов. 

Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч) 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по проектному заданию.  

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы ро-

бота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление 

алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование кон-

струкции робота. Презентация робота. 

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (6 ч) 

Работа с доступной информацией в Интернете28 и на цифровых носителях информа-

ции. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, пред-

метной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск 

дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, использование 

рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и др. Создание презентаций в про-

грамме PowerPoint или другой. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в от-

ветах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

 анализировать с опорой на план конструкции предложенных образцов изделий; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям, при необходимости обращаясь к помощи учителя; 

 выстраивать с опорой на образец последовательность практических действий и 

технологических операций; подбирать материал и инструменты; выполнять экономную 

разметку; сборку, отделку изделия; 

 решать простые задачи на преобразование конструкции; 

 выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

 соотносить с помощью учителя результат работы с заданным алгоритмом, про-

верять изделия в действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 

 классифицировать с опорой на образец изделия по существенному признаку (ис-

пользуемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

 выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов/из-

делий с учётом указанных критериев; 

 анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять с 

опорой на образец основные и второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

 находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различ-

ными источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей под 

руководством учителя; 

                                                           
28 Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с материально-техническими возмож-

ностями образовательной организации. 
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 использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной 

или материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

 осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и 

проектных работ под руководством учителя; 

 использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.; 

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для ре-

шения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

 соблюдать правила участия в диалоге: задавать вопросы, аргументировать свою 

точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению (на доступном для обучающихся 

с ЗПР уровне); 

 создавать тексты-рассуждения с опорой на план: раскрывать последователь-

ность операций при работе с разными материалами; 

 осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в 

жизни каждого человека; ориентироваться в традициях организации и оформления празд-

ников. 

Регулятивные УУД: 

 понимать и принимать учебную задачу, определять цели учебно-познавательной 

деятельности под руководством учителя; 

 планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и вы-

полнять её в соответствии с планом; 

 выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата де-

ятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

 

Совместная деятельность: 

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распре-

делять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять продук-

тивное сотрудничество, взаимопомощь; 

 проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в 

доброжелательной форме оценивать их достижения; 

 в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои пред-

ложения и пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их 

советы и пожелания; с уважением относиться к разной оценке своих достижени 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНО-

ЛОГИЯ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося с 

ЗПР будут сформированы следующие личностные новообразования: 

 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 
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 проявление положительного отношения и интереса к различным видам творче-

ской преобразующей деятельности; мотивация к творческому труду, работе на результат; 

способность к различным видам практической преобразующей деятельности; 

 проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: орга-

низованность, аккуратность, трудолюбие, умение справляться с доступными проблемами; 

 готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики обще-

ния; проявление толерантности и доброжелательности. 

Метапредметные результаты  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося с ЗПР формируются следу-

ющие универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в преде-

лах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных вы-

сказываниях на доступном уровне; 

 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несуще-

ственных признаков с опорой на план; 

 сравнивать с опорой на план группы объектов/изделий, выделять в них общее и 

различия; 

 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

 использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии 

с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов 

и законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической де-

ятельности. 
Работа с информацией: 

 осуществлять под руководством учителя поиск необходимой для выполнения 

работы информации в учебнике и других доступных источниках, анализировать её по пред-

ложенному плану; 

 анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме;  

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для ре-

шения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом); 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы; формулировать собственное 

мнение и идеи, аргументированно их излагать на доступном уровне; выслушивать разные 

мнения, учитывать их в диалоге; 

 создавать по плану тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) 

изделий декоративно-прикладного искусства народов России; 

 строить по плану простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его строе-

нии, свойствах и способах создания; 

 объяснять с опорой на план, схему последовательность совершаемых действий 

при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

 организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наве-

дение порядка, уборка после работы); 

 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью с опорой 
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на план; 

 устанавливать простые причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами, прогнозировать под руководством учителя действия для по-

лучения необходимых результатов; 

 выполнять действия контроля и оценки; 

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: прини-

мать участие в обсуждении задачи, распределять роли, выполнять функции руководи-

теля/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комменти-

ровать и оценивать их достижения; оказывать при необходимости помощь; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи ре-

шений предлагаемых проектных заданий; предъявлять аргументы для защиты продукта 

проектной деятельности. 

 

Предметные результаты  

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся с ЗПР научится: 

 организовывать свой труд под руководством учителя: подготавливать и убирать 

рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

 знать правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 

клеем; 

 знать названия и назначение основных инструментов и приспособлений для руч-

ного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в 

практической работе; 

 знать наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, 

природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, 

сминание, резание, лепка и пр.); выполнять под руководством учителя доступные техноло-

гические приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

 ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: раз-

метка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

 выполнять сборку изделий с помощью клея, ниток и др. по образцу; 

 оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

 иметь представление о смысле понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», 

«заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «апплика-

ция»; 

 выполнять задания с опорой на готовый план; 

 рассматривать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя);  

 иметь представление о изученных видах материалов (природные, пластические, 

бумага, тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойствах (цвет, фактура, форма, гиб-

кость и др.); 

 называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 

(шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

 выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, ре-

зание, сборка, отделка; 

 с помощью учителя выполнять практическую работу с опорой на инструкцион-

ную карту, образец, шаблон; 

 иметь представление о простейших видах технической документации (рисунок, 



203 
 

схема), конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, ри-

сунку. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

К концу обучения в первом дополнительном классе обучающийся с ЗПР научится: 

 организовывать свой труд под руководством учителя: своевременно подготав-

ливать и убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

 применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы 

с клеем; 

 действовать под руководством учителя по предложенному образцу в соответ-

ствии 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 др.), использовать 

их в практической работе; 

 определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пла-

стилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, от-

рывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять под руководством учителя доступные 

технологические приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

 ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: раз-

метка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

 выполнять под руководством учителя разметку деталей сгибанием, по шаблону, 

на глаз; выделение деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помо-

щью клея, ниток и др.; 

 оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

 понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

 выполнять задания с опорой на готовый план; 

 обслуживать себя во время работы под руководством учителя: соблюдать поря-

док 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 допол-

нительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соедине-

ния; способы изготовления; 

 распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, 

тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 

 называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 

(шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 знать и выполнять последовательность изготовления несложных изделий с опо-

рой на план, схему: разметка, резание, сборка, отделка; 

 выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: выполнять 

разметку деталей по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без отклады-

вания размеров); резать ножницами по линиям разметки; придавать форму деталям и изде-

лию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; соби-

рать изделия с помощью клея, пластических масс и др.; выполнять отделку раскрашива-

нием, аппликацией, строчкой прямого стежка с опорой на образец; 

 использовать под руководством учителя для сушки плоских изделий пресс; 

 с помощью учителя выполнять практическую работу с опорой на инструкцион-

ную карту, образец, шаблон; 
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 иметь представление о разборных и неразборных конструкциях несложных из-

делий; 

 понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), кон-

струировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

 осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных рабо-

тах под руководством учителя; 

 выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся с ЗПР научится: 

 ориентироваться в понятиях «инструкционная» («технологическая») карта, 

«чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «тех-

нологические операции», «способы обработки»; 

 выполнять задания по плану; 

 по заданному образцу готовить рабочее место в соответствии с видом деятель-

ности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

 анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или ин-

струкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (тех-

нологическую) карту; 

 отбирать материалы и инструменты для работы с опорой на технологическую 

карту; исследовать под руководством учителя свойства новых изучаемых материалов (тол-

стый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и др.); 

 ориентироваться под руководством учителя в простейших чертежах (эскизах), 

линиях чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия 

симметрии); 

 выполнять под руководством учителя биговку; 

 выполнять разметку деталей кроя на ткани по простейшему лекалу (выкройке) 

правильной геометрической формы; 

 оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

 понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить с по-

мощью учителя объёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 

 определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединения известными способами с опорой на образец, схему; 

 конструировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чер-

тежу или эскизу; 

 выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руковод-

ством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать за-

мысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый 

продукт; 

 знать профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся с ЗПР научится: 

 ориентироваться в смысле понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», 

«шило», «искусственный материал»; 

 иметь представление о характерных особенностях изученных видов декора-

тивно-прикладного искусства, профессиях мастеров прикладного искусства, распростра-

нённых в крае ремёслах (в рамках изученного); 



205 
 

 знать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и синте-

тических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

 ориентироваться в чертеже развёртки и выполнять разметку развёрток с помо-

щью чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

 узнавать линии чертежа (осевая и центровая); 

 безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

 выполнять рицовку; 

 выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строч-

ками с опорой на образец; 

 конструировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по за-

данным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от тре-

бований конструкции и с опорой на схему, образец; 

 иметь представление о видах информационных технологий и соответствующих 

способах передачи информации (из реального окружения учащихся); 

 понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 

 выполнять основные правила безопасной работы на компьютере под руковод-

ством учителя; 

 участвовать в выполнении проектных заданий в соответствии с содержанием 

изученного материала на основе полученных знаний и умений. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся с ЗПР научится: 

 формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; 

о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искус-

ства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

 на основе технологической карты организовывать рабочее место в зависимости 

от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

 самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту;  

 понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные дей-

ствия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

 выполнять под руководством учителя более сложные виды работ и приёмы об-

работки различных материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по 

фольге и пр.); оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками с 

опорой на образец; 

 понимать и создавать с опорой на образец простейшие виды технической доку-

ментации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней ра-

боту; 

 создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использова-

нием изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета 

шрифта, выравнивание абзаца) под руководством учителя; 

 работать под руководством учителя в программах Word, Power Point; 

 осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договари-

ваться; участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем 

процессе. 



206 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС (33 часа) 

Тематические модули Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 

1. Технологии, профессии 

и производства 

(6 ч) 

Природа как источник сырьевых ресурсов и твор-

чества мастеров. Бережное отношение к природе. 

Общее понятие об изучаемых материалах, их 

происхождении, разнообразии. Подготовка к ра-

боте. Рабочее место, его организация в зависимо-

сти от вида работы. Безопасное использование и 

хранение инструментов. Профессии родных и 

знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми 

материалами и производствами.  

Изучать правила безопасности при работе инструментами и приспособлени-

ями. 

Подготавливать рабочее место в зависимости от вида работы под руководством 

учителя. 

Поддерживать порядок во время работы; убирать рабочее место по окончании 

работы под руководством учителя. 

Иметь представление об особенностях технологии изготовления изделий, вы-

делять детали изделия, основу, определять способ изготовления под руковод-

ством учителя. 

Понимать основные этапы изготовления изделия при помощи учителя и на ос-

нове графической инструкции в учебнике (рисованному/слайдовому плану, ин-

струкционной карте): анализ устройства изделия, разметка деталей, выделение 

деталей, сборка изделия, отделка. 

Знакомиться с профессиями, связанными с изучаемыми материалами и произ-

водствами. 

 

2. Технологии 

ручной обработки материалов  

(15 ч):  

 

— технологии работы 

с бумагой 

и картоном 

Бережное, экономное и рациональное использо-

вание обрабатываемых материалов. Основные 

технологические операции ручной обработки ма-

териалов: разметка деталей, сборка изделия.  

Способы разметки деталей: по шаблону, с опорой 

на рисунки, графическую инструкцию, простей-

шую схему. Способы соединения деталей в изде-

лии: с помощью пластилина, клея, скручивание, 

сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной ра-

боты с клеем. Подбор соответствующих инстру-

ментов и способов обработки материалов в зави-

симости от их свойств и видов изделий. Инстру-

менты и приспособления (ножницы, линейка, 

игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правиль-

ное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пла-

стика и др.). Приёмы изготовления изделий до-

ступной по сложности формы из них: разметка на 

глаз, отделение части (стекой, отрыванием), при-

дание формы. Наиболее распространённые виды 

бумаги. Их общие свойства Простейшие способы 

обработки бумаги различных видов: сгибание и 

Под руководством учителя организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с бумагой и картоном, правильно раз-

мещать инструменты и материалы; убирать рабочее место под руководством 

учителя. 

Соблюдать технику безопасной работы инструментами и приспособлениями. 

Применять правила безопасной и аккуратной работы ножницами, клеем. 

Знать названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, шаблон и др.). 

Под руководством учителя наблюдать свойства бумаги (состав, цвет, проч-

ность). Осваивать отдельные приёмы работы с бумагой (сгибание и складыва-

ние, сминание, обрывание, склеивание, резание бумаги ножницами и др.), пра-

вила безопасной работы.  

Читать простые графические схемы изготовления изделия и выполнять изделие 

по заданной схеме под руководством учителя. 

Учиться планировать свою деятельность с опорой на предложенный план в 

учебнике, рабочей тетради, под руководством учителя. 

Выполнять рациональную разметку (разметка на изнаночной стороне матери-

ала; экономия материала при разметке) по шаблону с опорой на рисунки, гра-

фическую инструкцию, простейшую схему; выполнять сборку изделия с помо-

щью клея и другими способами. 

Иметь общее представление о конструкции изделия; детали и части изделия, их 

взаимное расположение в общей конструкции. 
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складывание, сминание, обрывание, склеивание 

и др. Резание бумаги ножницами. Правила без-

опасной работы, передачи и хранения ножниц.  

Изготавливать изделия с использованием осваиваемых технологий. Под руко-

водством учителя собирать плоскостную модель. 

 

— технологии работы с пла-

стичными материалами 

С помощью учителя организовывать рабочее место для работы с пластиче-

скими массами, правильно размещать инструменты и материалы; убирать ра-

бочее место под руководством учителя. 

Знать названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда, использовать их в практической работе. 

Наблюдать свойства пластилина (или других используемых пластических 

масс): цвет, пластичность. 

Рассматривать образцы, варианты выполнения изделий, природные формы — 

прообразы изготавливаемых изделий.  

Изготавливать изделия с опорой на рисунки, схемы. 

Выполнять лепку, используя различные способы лепки: конструктивный (лепка 

из отдельных частей), скульптурный (лепка из целого куска) и комбинирован-

ный. 

Использовать при лепке приёмы работы с пластичными материалами (сплющи-

вание, скручивание, разрезание, прищипывание и др.). 

Отбирать пластилин (пластическую массу) по цвету, придавать деталям нуж-

ную форму. 

Использовать пластические массы для соединения деталей. 

Выполнять формообразование деталей скатыванием, сплющиванием, вытяги-

ванием, раскатыванием и др. 

Изготавливать изделия по образцу, инструкции.  

 

— технологии работы 

с природным материалом 

Виды природных материалов (плоские — листья 

и объёмные — орехи, шишки, семена, ветки). 

Приёмы работы с природными материалами: со-

единение деталей (приклеивание, склеивание с 

помощью прокладки, соединение с помощью 

пластилина или другой пластической массы). 

 

Под руководством учителя организовывать свою деятельность: подготавливать 

рабочее место для работы с природным материалом, правильно размещать ин-

струменты и материалы; убирать рабочее место. 

Применять правила безопасной и аккуратной работы ножницами, клеем. 

Сравнивать и классифицировать собранные природные материалы по их видам 

(листья, ветки, камни и др.). 

Понимать особенности работы с природными материалами. 

Изготавливать изделие с опорой на рисунки. 

Выполнять практические работы с природными материалами (засушенные ли-

стья и др.); изготавливать простые композиции. 

Осваивать приёмы сборки изделий из природных материалов (точечное накле-

ивание листьев на основу, соединение с помощью пластилина, соединение с 

помощью клея и ватной прослойки). 

Узнавать, выполнять технологические приёмы ручной обработки материалов в 

зависимости от их свойств. 

Применять на практике различные приёмы работы с природными материалами: 

склеивание, соединение и др. 

Выполнять изделия с использованием различных природных материалов. 

 Общее представление о тканях (текстиле) и свой-

ствах. Швейные инструменты и приспособления 

Под руководством учителя организовывать свою деятельность: подготавливать 

рабочее место для работы с текстильными материалами, правильно размещать 
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— технологии работы с тек-

стильными материалами 

(иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка 

нитки в иголку, строчка прямого стежка.  

инструменты и материалы. 

Убирать рабочее место под руководством учителя. 

Под руководством учителя применять правила безопасной и аккуратной работы 

ножницами, иглой и др. 

Знать названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (игла, ножницы, напёрсток, булавка, пяльцы), использовать в 

практической работе иглу, булавки, ножницы. 

Знать строение иглы, применять правила хранения игл и булавок. 

Знать виды ниток (швейные, мулине), их назначение. 

Соблюдать правила безопасной работы иглой и булавками. 

Выполнять подготовку нитки и иглы к работе: завязывание узелка, использова-

ние приёмов отмеривания нитки для шитья, вдевание нитки в иглу. 

Выполнять прямую строчку стежков.  

Узнавать, выполнять технологические приёмы ручной обработки материалов в 

зависимости от их свойств. 

Выполнять строчку прямого стежка. 

Изготавливать изделия на основе прямой строчки стежков. 

 

3. Конструирование и модели-

рование 

(10 ч): 

 

— конструирование и модели-

рование из бумаги, картона, 

пластичных материалов, при-

родных и текстильных матери-

алов 

Простые конструкции из разных материалов 

(пластические массы, бумага, текстиль и др.) и 

способы их создания. Общее представление о 

конструкции изделия. Способы соединения дета-

лей в изделиях из разных материалов. Конструи-

рование по модели (на плоскости).  

Иметь общее представление о конструкции изделия, детали и части изделия, их 

взаимном расположении в общей конструкции;  

Изготавливать простые конструкции из разных материалов (пластические 

массы, бумага, текстиль и др.), по модели (на плоскости). 

Использовать в работе осваиваемые способы соединения деталей в изделиях из 

разных материалов. 

Определять с помощью учителя порядок действий в зависимости от желае-

мого/необходимого результата; выбирать способ работы с опорой на учебник 

или рабочую тетрадь в зависимости от требуемого результата/замысла.  

Информационно-коммуника-

тивные технологии* (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на 

информационных носителях.  

Анализировать с помощью учителя готовые материалы, представленные учи-

телем на информационных носителях. 

 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (33 часа) 

Тематические модули Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 

1. Технологии, профессии 

и производства 

(6 ч) 

Красота и разнообразие природных форм, их пе-

редача в изделиях из различных материалов. 

Наблюдения природы и фантазия мастера — 

условия создания изделия. Общее понятие об 

изучаемых материалах, их происхождении, раз-

нообразии. Рациональное размещение на рабо-

чем месте материалов и инструментов; поддер-

жание порядка во время работы. Рациональное и 

безопасное использование и хранение инстру-

Изучать правила безопасности при работе инструментами и приспособлени-

ями. 

Изучать возможности использования изучаемых инструментов и приспособле-

ний людьми разных профессий. 

Рационально размещать на рабочем месте материалы и инструменты под руко-

водством учителя; поддерживать порядок во время работы. 

Изучать важность подготовки, организации, уборки рабочего места, поддержа-

ния порядка людьми разных профессий. Формировать общее понятие об изуча-

емых материалах, их происхождение, разнообразие и основные свойства, по-

нимать отличие материалов от инструментов и приспособлений. 
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ментов. Профессии сферы обслуживания. Тради-

ции и праздники народов России, ремёсла, обы-

чаи. 

Рассматривать возможности использования, применения изучаемых материа-

лов при изготовлении изделий, предметов быта и др. людьми разных профес-

сий. 

Понимать об особенностях технологии изготовления изделий, выделять детали 

изделия, основу, определять способ изготовления под руководством учителя. 

Понимать основные этапы изготовления изделия при помощи учителя и на ос-

нове графической инструкции в учебнике (рисованному/слайдовому плану, ин-

струкционной карте): анализ устройства изделия, разметка деталей, выделение 

деталей, сборка изделия, отделка. 

Приводить примеры традиций и праздников народов России, ремёсел, обычаев 

и производств, связанных с изучаемыми материалами и производствами. 

 

2. Технологии 

ручной обработки материалов  

(15 ч):  

 

— технологии работы 

с бумагой 

и картоном 

Бережное, экономное и рациональное использо-

вание обрабатываемых материалов. Использова-

ние конструктивных особенностей материалов 

при изготовлении изделий. Основные технологи-

ческие операции ручной обработки материалов: 

разметка деталей, выделение деталей, формооб-

разование деталей, сборка изделия, отделка изде-

лия или его деталей. Способы разметки деталей: 

по шаблону, по линейке (как направляющему ин-

струменту без откладывания размеров) с опорой 

на рисунки, графическую инструкцию, простей-

шую схему. Чтение условных графических изоб-

ражений (называние операций, способов и приё-

мов работы, последовательности изготовления 

изделий). Правила экономной и аккуратной раз-

метки. Рациональная разметка и вырезание не-

скольких одинаковых деталей из бумаги. Спо-

собы соединения деталей в изделии: с помощью 

пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. 

Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. 

Отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Подбор соответ-

ствующих инструментов и способов обработки 

материалов в зависимости от их свойств и видов 

изделий. Инструменты и приспособления (нож-

ницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и 

др.), их правильное, рациональное и безопасное 

использование. Пластические массы, их виды 

(пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовле-

ния изделий доступной по сложности формы из 

них: разметка на глаз, отделение части (стекой, 

Под руководством учителя организовывать свою деятельность: подготавливать 

рабочее место для работы с бумагой и картоном, правильно и рационально раз-

мещать инструменты и материалы, в процессе выполнения изделия контроли-

ровать и при необходимости восстанавливать порядок на рабочем месте; уби-

рать рабочее место. 

Соблюдать технику безопасной работы инструментами и приспособлениями. 

Применять правила безопасной и аккуратной работы ножницами, клеем. 

Знать названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, шаблон и др.), использовать их в 

практической работе. 

Под руководством учителя наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства бу-

маги (состав, цвет, прочность); определять виды бумаги по цвету, толщине, 

прочности. Осваивать отдельные приёмы работы с бумагой (сгибание и скла-

дывание, сминание, обрывание, склеивание, резание бумаги ножницами и др.), 

правила безопасной работы, правила разметки деталей (экономия материала, 

аккуратность). 

Читать простые графические схемы изготовления изделия и выполнять изделие 

по заданной схеме под руководством учителя. 

Под руководством учителя анализировать конструкцию изделия, обсуждать ва-

рианты изготовления изделия, выполнять основные технологические операции 

ручной обработки материалов: разметку деталей, выделение деталей, формо-

образование деталей, сборку изделия и отделку изделия или его деталей по за-

данному образцу. 

Учиться планировать свою деятельность с опорой на предложенный план в 

учебнике, рабочей тетради, под руководством учителя. 

Выполнять рациональную разметку (разметка на изнаночной стороне матери-

ала; экономия материала при разметке) сгибанием, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на ри-

сунки, графическую инструкцию, простейшую схему; выполнять выделение 

деталей способами обрывания, вырезания; выполнять сборку изделия с помо-

щью клея и другими способами; выполнять отделку изделия или его деталей 

(окрашивание, аппликация и др.) с опорой на образец.  
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отрыванием), придание формы. Наиболее рас-

пространённые виды бумаги. Их общие свойства 

Простейшие способы обработки бумаги различ-

ных видов: сгибание и складывание, сминание, 

обрывание, склеивание и др. Резание бумаги 

ножницами. 

Правила безопасной работы, передачи и хране-

ния ножниц. Картон. 

Анализировать с помощью учителя декоративно-художественные возможности 

разных способов обработки бумаги, например вырезание деталей из бумаги и 

обрывание пальцами. 

В ходе беседы с учителем понимать смысл понятий «конструирование», «изде-

лие», «деталь изделия», «образец». 

Рассматривать и анализировать под руководством учителя простые по кон-

струкции образцы; анализировать под руководством учителя простейшую кон-

струкцию изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное располо-

жение, виды соединения. 

Изготавливать изделия с использованием осваиваемых технологий. Под руко-

водством учителя собирать плоскостную модель, объяснять способ сборки из-

делия с опорой на план, графическую схему.  

— технологии работы с пла-

стичными материалами 

С помощью учителя организовывать рабочее место для работы с пластиче-

скими массами, правильно и рационально размещать инструменты и матери-

алы, в процессе выполнения изделия проверять и восстанавливать порядок на 

рабочем месте; убирать рабочее место под руководством учителя. 

Применять правила безопасной и аккуратной работы со стекой. Знать названия 

и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда, ис-

пользовать их в практической работе. 

Наблюдать и называть свойства пластилина (или других используемых пласти-

ческих масс): цвет, пластичность. 

Использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при от-

делке изделия или его деталей. 

Рассматривать и анализировать под руководством учителя образцы, варианты 

выполнения изделий, природные формы — прообразы изготавливаемых изде-

лий.  

Изготавливать изделия с опорой на рисунки, схемы и подписи к ним. 

Выполнять лепку, используя различные способы лепки: конструктивный (лепка 

из отдельных частей), скульптурный (лепка из целого куска) и комбинирован-

ный. 

Использовать при лепке приёмы работы с пластичными материалами (сплющи-

вание, скручивание, разрезание, прищипывание и др.). 

Отбирать пластилин (пластическую массу) по цвету, придавать деталям нуж-

ную форму. 

Использовать приёмы выделения деталей стекой и другими приспособлени-

ями. 

Использовать пластические массы для соединения деталей. 

Выполнять формообразование деталей скатыванием, сплющиванием, вытяги-

ванием, раскатыванием и др. 

Изготавливать изделия по образцу, инструкции. 

Изготавливать конструкцию по слайдовому плану и/или заданным условиям. 

Создавать простые фронтальные и объёмные композиции из пластичных мате-

риалов с использованием освоенных технологий и правил. 
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Осваивать умение работать в группе — изготавливать детали композиции и 

объединять их в единую композицию. 

— технологии работы 

с природным материалом; 

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 про-

кладки, соединение с помощью пластилина или 

другой пластической массы). 

 

Под руководством учителя организовывать свою деятельность: подготавливать 

рабочее место для работы с природным материалом, правильно и рационально 

размещать инструменты и материалы, в процессе выполнения изделия контро-

лировать и при необходимости восстанавливать порядок на рабочем месте; 

убирать рабочее место. 

Применять правила безопасной и аккуратной работы ножницами, клеем. 

Сравнивать и классифицировать собранные природные материалы по их видам 

(листья, ветки, камни и др.). 

Осознавать необходимость бережного отношения к природе, окружающему ма-

териальному пространству. 

Отбирать природный материал в соответствии с выполняемым изделием. 

Называть известные деревья и кустарники, которым принадлежит собранный 

природный материал. 

Сравнивать и классифицировать собранные природные материалы по их форме 

с опорой на образец. Видеть соответствие форм природного материала и из-

вестных геометрических форм. 

Сравнивать с опорой на образец природные материалы по цвету, форме, проч-

ности. 

Понимать особенности работы с природными материалами. 

Использовать для подготовки материалов к работе технологии сушки растений 

под руководством учителя. 

Изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к ним. 

Выполнять практические работы с природными материалами (засушенные ли-

стья и др.); изготавливать простые композиции. 

Осваивать приёмы сборки изделий из природных материалов (точечное накле-

ивание листьев на основу, соединение с помощью пластилина, соединение с 

помощью клея и ватной прослойки). 

Узнавать, выполнять и выбирать технологические приёмы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств. 

Применять на практике различные приёмы работы с природными материалами: 

склеивание, соединение и др. 

Выполнять изделия с использованием различных природных материалов. 

Использовать природный материал для отделки изделия. 

Применять правила и технологии использования природных форм в декора-

тивно-прикладных изделиях. 

— технологии работы с тек-

стильными материалами 

Общее представление о тканях (текстиле), их 

строении и свойствах. Швейные инструменты и 

приспособления (иглы, булавки и др.). Отмерива-

ние и заправка нитки в иголку, строчка прямого 

стежка. Использование дополнительных отде-

лочных материалов.  

Под руководством учителя организовывать свою деятельность: подготавливать 

рабочее место для работы с текстильными материалами, правильно и рацио-

нально размещать инструменты и материалы, в процессе выполнения изделия 

контролировать и при необходимости восстанавливать порядок на рабочем ме-

сте. 

Убирать рабочее место под руководством учителя. 
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Под руководством учителя применять правила безопасной и аккуратной работы 

ножницами, иглой и др. 

Знать названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (игла, ножницы, напёрсток, булавка, пяльцы), использовать в 

практической работе иглу, булавки, ножницы. 

Иметь представление о видах швейных приспособлений, видах игл, их назна-

чение, различия в конструкциях, применять правила хранения игл и булавок. 

Знать виды ниток (швейные, мулине), их назначение. 

Исследовать под руководством учителя строение (переплетение нитей) и общие 

свойства нескольких видов тканей (сминаемость, прочность), сравнивать виды 

тканей между собой и с бумагой. 

Определять с помощью учителя лицевую и изнаночную стороны ткани. 

Выбирать виды ниток в зависимости от выполняемых работ и назначения. 

Отбирать инструменты и приспособления для работы с текстильными матери-

алами. 

Соблюдать правила безопасной работы иглой и булавками. 

Знать понятия «игла — швейный инструмент», «швейные приспособления», 

«строчка», «стежок», понимать назначение иглы. 

Использовать приём осыпания края ткани, выполнять варианты строчки пря-

мого стежка (перевивы «змейка», «волна», «цепочка»). 

Узнавать, выполнять и выбирать технологические приёмы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств. 

Использовать различные виды строчек, стежков в декоративных работах для 

(отделки) оформления изделий. 

Выполнять разметку линии строчки мережкой. 

Выполнять выделение деталей изделия ножницами. 

Расходовать экономно ткань и нитки при выполнении изделия. 

Понимать значение и назначение вышивок. 

Изготавливать изделия на основе вышивки строчкой прямого стежка. 

 

3. Конструирование и модели-

рование 

(10 ч): 

 

— конструирование и модели-

рование из бумаги, картона, 

пластичных материалов, при-

родных и текстильных матери-

алов 

Объёмные конструкции из разных материалов 

(пластические массы, бумага, текстиль и др.) и 

способы их создания. Общее представление о де-

тали и части изделия, их взаимное расположение 

в общей конструкции. Способы соединения дета-

лей в изделиях из разных материалов. Образец, 

анализ конструкции образцов изделий, изготов-

ление изделий по образцу, рисунку. Взаимосвязь 

выполняемого действия и результата. Элементар-

ное прогнозирование порядка действий в зависи-

мости от желаемого/ необходимого результата; 

выбор способа работы в зависимости от требуе-

мого результата/замысла. 

Иметь общее представление о конструкции изделия, детали и части изделия, их 

взаимном расположении в общей конструкции; анализировать под руковод-

ством учителя конструкции образцов изделий, выделять основные и дополни-

тельные детали конструкции, называть их форму и способ соединения с помо-

щью учителя; анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, 

схеме. 

Изготавливать объёмные конструкции из разных материалов (пластические 

массы, бумага, текстиль и др.), по модели (на плоскости), рисунку. 

Использовать в работе осваиваемые способы соединения деталей в изделиях из 

разных материалов. 

Определять с помощью учителя порядок действий в зависимости от желае-

мого/необходимого результата; выбирать способ работы с опорой на учебник 

или рабочую тетрадь в зависимости от требуемого результата/замысла.  
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Информационно-коммуника-

тивные технологии* (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на 

информационных носителях. Информация. 

Виды информации. 

Анализировать с помощью учителя готовые материалы, представленные учи-

телем на информационных носителях. 

Выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой ин-

формации в рисуночную). 

 

2 КЛАСС (34 часа) 

Тематические модули Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 

1. Технологии, профессии и 

производства 

(8 ч) 

Рукотворный мир — результат труда человека. 

Элементарные представления об основных прин-

ципах создания мира вещей: прочность кон-

струкции, удобство использования, эстетическая 

выразительность. Изготовление изделий с учё-

том данных принципов. Общее представление о 

технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последова-

тельности практических действий и технологи-

ческих операций; подбор материалов и инстру-

ментов; 

экономная разметка; обработка с целью получе-

ния (выделения) деталей, сборка, отделка изде-

лия; проверка изделия в действии, внесение не-

обходимых дополнений и изменений. Изготовле-

ние изделий из различных материалов с соблю-

дением этапов технологического процесса. 

Мастера и их профессии; правила мастера. Куль-

турные традиции. Элементарная творческая и 

проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллек-

тивные, групповые проекты. 

Выбирать правила безопасной работы, выбирать инструменты и приспособле-

ния в зависимости от технологии изготавливаемых изделий при необходимости 

обращаясь за помощью к учителю. 

Иметь представления о возможности использования изучаемых инструментов 

и приспособлений людьми разных профессий. 

Организовывать рабочее место в зависимости от вида работы. 

Рационально размещать на рабочем месте материалы и инструменты; владеть 

правилами безопасного использования инструментов. 

Понимать важность подготовки, организации, уборки, поддержания порядка 

рабочего места людьми разных профессий. 

Иметь общее понятие о материалах, их происхождении. 

Изготавливать изделия из различных материалов, использовать свойства мате-

риалов при работе над изделием под руководством учителя. 

Подготавливать материалы к работе. 

Формировать элементарные представления об основных принципах создания 

мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эстетическая 

выразительность. 

Изготавливать изделия с учётом данных принципов. 

Формировать общее представление о технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практиче-

ских действий и технологических операций; подбор материалов и инструмен-

тов; экономная разметка; обработка с целью получения (выделения) деталей, 

формообразование деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в дей-

ствии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Выполнять отделку по графическому образцу в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометриче-

ский и другие орнаменты). 

Иметь представление о традициях и праздниках народов России, ремёсел, обы-

чаев и производств, связанных с изучаемыми материалами и производствами 

 

 

2. Технологии ручной обра-

ботки материалов  

(14 ч): 

— технологии работы с бума-

гой и картоном 

Многообразие материалов, их свойств и их прак-

тическое применение в жизни. Исследование и 

сравнение элементарных физических, механиче-

ских и технологических свойств различных мате-

риалов. Выбор материалов по их декоративно-ху-

дожественным и конструктивным свойствам. 

По заданному образцу организовывать свою деятельность: подготавливать ра-

бочее место для работы с бумагой и картоном, правильно и рационально разме-

щать инструменты и материалы, под контролем учителя в процессе выполне-

ния изделия контролировать и при необходимости восстанавливать порядок на 
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Основные технологические операции ручной об-

работки материалов в процессе изготовления из-

делия: разметка деталей (с помощью линейки), 

формообразование деталей (сгибание, складыва-

ние тонкого картона и плотных видов бумаги и 

др.), сборка изделия (сшивание). 

Подвижное соединение деталей изделия.  

Виды условных графических изображений: ри-

сунок, простейший чертёж, эскиз, схема. 

Чертёжные инструменты — линейка (угольник, 

циркуль). Их функциональное назначение, кон-

струкция. Приёмы безопасной работы колю-

щими (циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назна-

чение линий чертежа (контур, линия разреза, 

сгиба, выносная, размерная).  

Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. Сгибание и складыва-

ние тонкого картона и плотных видов бумаги — 

биговка. 

Подвижное соединение деталей на проволоку, 

толстую нитку. 

Использование дополнительных материалов 

(например, проволока, пряжа, бусины и др.). 

рабочем месте29; убирать рабочее место. 

Применять правила безопасного использования чертёжных инструментов (ли-

нейка, угольник, циркуль).  

Знать названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда, использовать их в практической работе. 

Наблюдать, сравнивать по образцу, сопоставлять свойства бумаги (состав, цвет, 

прочность). 

Понимать особенности использования различных видов бумаги. 

С помощью учителя выбирать вид бумаги для изготовления изделия. 

Осваивать отдельные приёмы работы с бумагой, правила безопасной работы, 

правила разметки деталей. 

Наблюдать за изменением свойств бумаги и картона при воздействии внешних 

факторов (например, при сминании, намачивании), сравнивать свойства бумаги 

и картона; обсуждать результаты наблюдения, участвовать в формулировании 

вывода: каждый материал обладает определённым набором свойств, которые 

необходимо учитывать при выполнении изделия; не из всего можно сделать всё. 

Иметь представление о видах условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертёж, эскиз, схема. 

Использовать в практической работе чертёжные инструменты — линейку 

(угольник, циркуль), знать их функциональное назначение, конструкцию на до-

ступном для обучающихся с ЗПР уровне. 

Ориентироваться при помощи учителя в графической чертёжной документа-

ции: рисунок, простейший чертёж, эскиз и схему с учётом условных обозначе-

ний. 

Различать подвижные и неподвижные соединения деталей в конструкции. 

Анализировать под руководством учителя конструкцию изделия, понимать и 

выполнять основные технологические операции ручной обработки материалов 

в процессе изготовления изделия: разметку деталей с помощью линейки (уголь-

ника, циркуля), выделение деталей, формообразование деталей (сгибание, 

складывание тонкого картона и плотных видов бумаги), сборку изделия (скле-

ивание) и отделку изделия или его деталей по заданному образцу. 

Выполнять подвижное соединение деталей изделия на проволоку, толстую 

нитку. 

Планировать свою деятельность по предложенному в учебнике, рабочей тет-

ради образцу. 

Выполнять изготовление изделий из бумаги способом сгибания и складывания. 

Использовать способы разметки и вырезания симметричных форм («гар-

мошка», надрезы, скручивание и др.). 

Изготавливать изделия в технике оригами. 

                                                           
29 При освоении новой технологии изготовления изделия организация и контроль за поддержанием порядка на рабочем месте осуществляется под руководством учителя. 
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— технологии работы с пла-

стичными материалами 

По заданному образцу организовывать свою деятельность: подготавливать ра-

бочее место для работы с пластичными материалами, правильно и рационально 

размещать инструменты и материалы, под контролем учителя в процессе вы-

полнения изделия проверять и восстанавливать порядок на рабочем месте; уби-

рать рабочее место 

 

— технологии работы с природ-

ным материалом 

По заданному образцу организовывать свою деятельность: подготавливать ра-

бочее место для работы с природным материалом, правильно и рационально 

размещать инструменты и материалы, под контролем учителя в процессе вы-

полнения изделия контролировать и при необходимости восстанавливать поря-

док на рабочем месте; убирать рабочее место. 

Рассматривать природные материалы и образцы изделий (в том числе иллю-

стративного ряда, фото и видео материалов); выбирать природные материалы 

для композиции. 

Понимать свойства природных материалов. 

Сравнивать природные материалы по цвету, форме, прочности с опорой на об-

разец. 

Выполнять изделия с использованием различных природных материалов. 

Выполнять сборку изделий из природных материалов при помощи клея и пла-

стилина. 

Составлять композиции по образцу используя различные техники и материалы. 

 

— технологии работы с тек-

стильными материалами 

Технология обработки текстильных материалов. 

Строение ткани (поперечное и продольное 

направление нитей). Ткани и нитки раститель-

ного происхождения (полученные на основе 

натурального сырья). Виды ниток (швейные, му-

лине). Трикотаж, нетканые материалы (общее 

представление), его строение и основные свой-

ства. Варианты строчки прямого стежка (пере-

вивы, наборы) и/или строчка косого стежка и её 

варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка)30. Ле-

кало. Разметка с помощью лекала (простейшей 

выкройки). Технологическая последователь-

ность изготовления несложного швейного изде-

лия (разметка деталей, выкраивание деталей, от-

делка деталей, сшивание деталей). 

По заданному образцу организовывать свою деятельность: подготавливать ра-

бочее место для работы с текстильными материалами, правильно и рацио-

нально размещать инструменты и материалы, под контролем учителя в про-

цессе выполнения изделия контролировать и при необходимости восстанавли-

вать порядок на рабочем месте; убирать рабочее место. 

Под руководством учителя применять правила безопасной и аккуратной работы 

ножницами, иглой, клеем. 

Знать названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (игла, булавка, ножницы, напёрсток), использовать их в практи-

ческой работе. 

Знать строение иглы, различать виды швейных приспособлений, виды игл, их 

назначение, различия в конструкциях, применять правила хранения игл и була-

вок. 

Сравнивать под руководством учителя различные виды нитей для работы с тка-

нью и изготовления других изделий. 

Наблюдать строение ткани (поперечное и продольное направление нитей), 

ткани и нитки растительного происхождения (полученные на основе натураль-

ного сырья), иметь представление о видах натуральных тканей: хлопчатобу-

мажные, шёлковые, шерстяные, их происхождение, сравнение образцов. 

Определять с помощью учителя лицевую и изнаночную стороны тканей (кроме 

шерстяных). 

                                                           
30 Выбор строчек и порядка их освоения по классам определяется учителем. 
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Иметь представление о видах ниток: шёлковые, мулине, швейные, пряжа, их 

использование. 

Определять под руководством учителя сырьё для производства натуральных 

тканей (хлопковые и льняные ткани вырабатывают из волокон растительного 

происхождения; шерстяные производят из волокна, получаемого из шерсти жи-

вотных). 

Понимать технологическую последовательность изготовления несложного 

швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, 

сшивание деталей). 

Выполнять при помощи учителя разметку с помощью лекала (простейшей вы-

кройки). 

Выполнять выкраивание деталей изделия при помощи ножниц. 

Использовать приёмы работы с нитками (наматывание, сшивание, вышивка). 

Знать виды ниток, сравнивать их свойства (цвет, толщина) с опорой на образец. 

Соединять детали кроя изученными строчками. 

Выполнять отделку деталей изделия, используя строчки стежков, а также раз-

личными отделочными материалами. 

Оценивать с помощью учителя результат своей деятельности (качество изде-

лия: точность разметки и выкраивания деталей, аккуратность сшивания, общая 

эстетичность; оригинальность: выбор цвета, иной формы). 

Работать по технологической карте. 

Использовать в практической работе варианты строчки прямого стежка и 

строчки косого стежка. 

Знакомиться с вышивками разных народов России. 

 

3. Конструирование и модели-

рование 

(10 ч): 

— конструирование и модели-

рование из бумаги, 

картона, пластичных 

материалов, природных 

и текстильных 

материалов 

Основные и дополнительные детали. Общее 

представление о правилах создания гармоничной 

композиции. Симметрия, способы разметки и 

конструирования симметричных форм. Констру-

ирование и моделирование изделий из различных 

материалов по простейшему чертежу или эскизу. 

Подвижное соединение деталей конструкции.  

Выделять после проведенного анализа основные и дополнительные детали 

конструкции, называть их форму и понимать способ соединения; анализиро-

вать под руководством учителя конструкцию изделия по рисунку, фотографии, 

схеме и готовому образцу; конструировать изделия из различных материалов 

по простейшему чертежу или эскизу. 

Конструировать с помощью учителя симметричные формы, использовать спо-

собы разметки таких форм при работе над конструкцией. 

Учитывать основные принципы создания конструкции: прочность и жёсткость. 

 

4. Информационно-коммуника-

тивные технологии* 

(2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на 

информационных носителях*. 

Поиск информации. Интернет как источник ин-

формации. 

Осуществлять поиск информации, в том числе в Интернете под руководством 

взрослого. 

Анализировать по предложенному плану готовые материалы, представленные 

учителем на информационных носителях. 

Понимать информацию, представленную в учебнике в разных формах. 

Воспринимать книгу как источник информации. 

 

3 КЛАСС (34 часа) 

Тематические модули Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 
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1. Технологии, профессии 

и производства 

(8 ч) 

Непрерывность процесса деятельностного осво-

ения мира человеком и создания культуры. Мате-

риальные и духовные потребности человека как 

движущие силы прогресса. Разнообразие творче-

ской трудовой деятельности в современных усло-

виях. Разнообразие предметов рукотворного 

мира: архитектура, техника, предметы быта и де-

коративно-прикладного искусства Современные 

производства и профессии, связанные с обработ-

кой материалов, аналогичных используемым на 

уроках технологии. Общие правила создания 

предметов рукотворного мира: соответствие 

формы, размеров, материала и внешнего оформ-

ления изделия его назначению. Мир современ-

ной техники. Информационно-коммуникацион-

ные технологии в жизни современного человека. 

Элементарная творческая и проектная деятель-

ность. Коллективные, групповые и индивидуаль-

ные проекты в рамках изучаемой тематики. Сов-

местная работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества; распределение работы, выпол-

нение социальных ролей (руководитель/лидер и 

подчинённый). 

Соблюдать правила безопасной работы, выбор инструментов и приспособле-

ний в зависимости от технологии изготавливаемых изделий. 

Изучать возможности использования изучаемых инструментов и приспособле-

ний людьми разных профессий. 

Самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида работы 

и выбранных материалов. 

Поддерживать порядок во время работы; убирать рабочее место по окончании 

практической работы. 

Изучать важность подготовки, организации, уборки, поддержания порядка ра-

бочего места людьми разных профессий. 

Использовать под руководством учителя свойства материалов при работе над 

изделиями. 

Учитывать при работе над изделием общие правила создания предметов руко-

творного мира: соответствие формы, размеров, материала и внешнего оформ-

ления изделия его назначению.  

Определять самостоятельно этапы изготовления изделия на основе анализа го-

тового изделия, текстового и/или слайдового плана, работы с технологической 

картой. 

Отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в 

зависимости от вида работы, заменять их (с помощью учителя). 

Анализировать под руководством учителя устройство изделия, определять в 

нём детали и способы их соединения. 

Иметь представление о разнообразии творческой трудовой деятельности в со-

временных условиях. 

Иметь представление о традициях и праздниках народов России, ремёслах, 

обычаях и производствах, связанных с изучаемыми материалами и производ-

ствами.  

 

2. Технологии ручной обра-

ботки материалов  

(10 ч): 

 

— технологии работы с бума-

гой и картоном 

Некоторые (доступные в обработке) виды искус-

ственных и синтетических материалов. Разнооб-

разие технологий и способов обработки матери-

алов в различных видах изделий; сравнительный 

анализ технологий при использовании того или 

иного материала (например, аппликация из бу-

маги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и технологи-

ческим свойствам, использование соответствую-

щих способов обработки материалов в зависимо-

сти от назначения изделия. Инструменты и при-

способления (циркуль, угольник, канцелярский 

нож, шило, и др.); называние и выполнение при-

ёмов их рационального и безопасного использо-

вания. Углубление общих представлений о тех-

нологическом процессе (анализ устройства и 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее 

место для работы с бумагой и картоном, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы; под контролем учителя в процессе выполнения из-

делия контролировать и при необходимости восстанавливать порядок на рабо-

чем месте; убирать рабочее место. 

Применять правила рационального и безопасного использования инструментов 

(угольник, циркуль, игла, шило и др.).  

Знать названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда и выбирать необходимые инструменты и приспособления для 

выполнения изделий.  

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства изучаемых видов бумаги (со-

став, цвет, прочность); иметь представление о видах бумаги и картона (гофри-

рованный, толстый, тонкий, цветной и др.).  

Под руководством учителя выбирать вид бумаги для изготовления изделия и 

объяснять свой выбор. 

Осваивать отдельные приёмы работы с бумагой, правила безопасной работы, 
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назначения изделия; выстраивание последова-

тельности практических действий и технологи-

ческих операций; подбор материалов и инстру-

ментов; экономная разметка материалов; обра-

ботка с целью получения деталей, сборка, от-

делка изделия; проверка изделия в действии, вне-

сение необходимых дополнений и изменений). 

Биговка (рицовка). Изготовление объёмных изде-

лий из развёрток. Преобразование развёрток не-

сложных форм. Технология обработки бумаги и 

картона. Виды картона (гофрированный, тол-

стый, тонкий, цветной и др.). Чтение простого 

чертежа/ эскиза развёртки изделия. Разметка де-

талей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Выполнение измерений, расчётов, несложных 

построений. Выполнение рицовки на картоне с 

помощью канцелярского ножа, выполнение от-

верстий шилом.  

 

правила разметки деталей.  

Выполнять под руководством учителя рицовку на картоне с помощью канце-

лярского ножа, отверстия шилом. 

Понимать простейшие чертежи развёрток, схемы изготовления изделия и вы-

полнять изделие по заданному чертежу под руководством учителя. 

Выполнять несложные расчёты размеров деталей изделия, ориентируясь на об-

разец, эскиз или технический рисунок.  

Выполнять разметку деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз.  

Под руководством учителя анализировать конструкцию изделия, выполнять 

технологические операции в соответствии с общим представлением о техноло-

гическом процессе (анализ устройства и назначения изделия; выстраивание по-

следовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии). 

Планировать свою деятельность по предложенному в учебнике, рабочей тет-

ради образцу, вносить коррективы в выполняемые действия. 

Изготавливать несложные конструкции изделий из бумаги и картона по ри-

сунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным усло-

виям.  

Применять разнообразные технологии и способы обработки материалов в раз-

личных видах изделий; проводить сравнительный анализ технологий при ис-

пользовании того или иного материала. 

Применять общие правила создания предметов рукотворного мира: соответ-

ствие формы, размеров, материала и внешнего оформления изделия его назна-

чению. 

 

— технологии работы с пла-

стичными материалами 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее 

место для работы с бумагой и картоном, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы; под контролем учителя в процессе выполнения из-

делия проверять и восстанавливать порядок на рабочем месте; убирать рабочее 

место.  

Работать по составленному плану. 

Отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор. 

Применять правила безопасной и аккуратной работы со стекой. 

Использовать свойства (цвет, состав, пластичность) пластичных материалов 

при выполнении изделий. 

Иметь представление о значении использования пластичных материалов в 

жизни человека. 

Наблюдать за использованием пластичных материалов в жизнедеятельности 

человека. 

Анализировать под руководством учителя образцы изделий с опорой на па-

мятку (конструктивные особенности и технология изготовления); изготавли-

вать изделия с опорой на рисунки, инструкции, схемы. 

Выполнять отделку изделия или его деталей по собственному замыслу. 
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Применять при работе над изделиями приёмы работы с пластичными материа-

лами. 

Использовать разные способы лепки. 

Использовать пластилин для отделки изделий и его деталей. 

Оценивать результаты своей работы и работы одноклассников (качество, само-

стоятельность) по предложенному плану. 

С помощью учителя наблюдать и сравнивать различные рельефы, скульптуры 

по сюжетам, назначению, материалам, технологию изготовления изделий из 

одинаковых материалов. 

Знакомиться с видами рельефа: контррельеф, барельеф, горельеф, приёмами 

получения рельефных изображений (процарапывание, вдавливание, налеп и 

др.). 

 

— технологии работы 

с природным материалом 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее 

место для работы с природным материалом, правильно и рационально разме-

щать инструменты и материалы; под контролем учителя в процессе выполне-

ния изделия контролировать и при необходимости восстанавливать порядок на 

рабочем месте; убирать рабочее место. 

Узнавать основные материалы и их свойства, происхождение, применение в 

жизни. 

Сравнивать свойства природных материалов и на основе полученных выводов 

отбирать материал для выполнения изделий под руководством учителя.  

Под руководством учителя подбирать, обрабатывать и хранить природные ма-

териалы для дальнейшего использования при выполнении изделий.  

Выполнять технологические приёмы ручной обработки материалов в зависи-

мости от их свойств. 

Применять на практике различные приёмы работы с природными материалами. 

Использовать при выполнении и отделке изделий различные природные мате-

риалы. 

Выполнять сборку изделий из природных материалов, используя для соедине-

ния деталей клей и пластилин. 

Выполнять отделку изделия из природных материалов, используя технологии 

росписи, аппликации. 

 

— технологии 

работы с текстильными 

материалами 

Технология обработки текстильных материалов. 

Использование трикотажа и нетканых материа-

лов для изготовления изделий. Использование 

вариантов строчки косого стежка (крестик, сте-

бельчатая и др.) и/или вариантов строчки петель-

ного стежка для соединения деталей изделия и 

отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-че-

тырьмя отверстиями). Изготовление швейных из-

делий из нескольких деталей. Использование до-

полнительных материалов. Комбинирование раз-

ных материалов в одном изделии. 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее 

место для работы с текстильными материалами, правильно и рационально раз-

мещать инструменты и материалы, под контролем учителя в процессе выпол-

нения изделия контролировать и при необходимости восстанавливать порядок 

на рабочем месте. 

Применять правила безопасной работы ножницами, иглой, клеем. 

Иметь представление о ткани, трикотаже, нетканом полотне. 

Иметь представление об особенностях строения ткани, трикотажа, нетканого 

полотна.  

Самостоятельно выполнять простую практическую работу с опорой на ри-

сунки, схемы, чертежи. 
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Понимать технологию обработки текстильных материалов. 

Рассматривать и анализировать сс опорой на план образцы изделий. 

Использовать ручные строчки (варианты строчки прямого и косого стежков) 

для сшивания и отделки изделий. 

Выполнять под руководством учителя раскрой деталей по готовым несложным 

лекалам (выкройкам). 

Выполнять отделку изделия аппликацией, вышивкой и отделочными материа-

лами. 

Работать над изделием в группах. 

Выполнять простейший ремонт изделий (пришивание пуговиц).  

Иметь представление об исторических народных ремёслах, современных про-

изводствах и профессиях, связанных с технологиями обработки текстильных 

материалов 

 

Конструирование 

и моделирование 

(12 ч): 

 

— работа 

с «Конструктором» * 

Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декора-

тивно-художественным). Способы подвижного и 

неподвижного соединения деталей набора «Кон-

структор», их использование в изделиях; жёст-

кость и устойчивость конструкции. 

Использовать в практической работе основные инструменты и приспособления 

для ручного труда (гаечный ключ, отвёртка), применять правила безопасной и 

аккуратной работы. 

Знать детали конструктора (площадки, планки, оси, кронштейны, уголки, ко-

лёса, винты, гайки) и инструменты (отвёртка, гаечный ключ). 

Выделять крепёжные детали (винт, болт, гайка). 

Использовать приёмы работы с конструктором: завинчивание и отвинчивание. 

Использовать виды соединения деталей конструкции — подвижное и непо-

движное, различать способы подвижного и неподвижного соединения деталей 

наборов типа «Конструктор», их использование в изделиях, жёсткость и устой-

чивость конструкции.  

Проводить опыт по видам соединений деталей набора типа «Конструктор». 

 

— конструирование и модели-

рование из бумаги, 

картона, 

пластичных 

материалов, 

природных 

и текстильных 

материалов 

Создание простых макетов и моделей архитек-

турных 

сооружений, технических устройств, бытовых 

конструкций. Использование измерений и по-

строений для решения практических задач.  

Презентовать готовое изделие. Оценивать качество выполнения изделия по за-

данным критериям. 

Анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, го-

товому образцу. 

Выделять с помощью учителя детали конструкции, называть их форму, распо-

ложение и определять способ соединения. 

Составлять план выполнения изделия по предложенному плану. 

Повторять с опорой на образец в конструкции изделия конструктивные особен-

ности реальных предметов и объектов. 

Создавать простые макеты и модели архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. 

Использовать измерения и построения для решения практических задач. 

 

4. Информационно-коммуника-

тивные 

технологии*  

(4 ч) 

Информационная среда, основные источники 

(органы восприятия) информации, получаемой 

человеком. Сохранение и передача информации. 

Информационные технологии. Источники ин-

формации, используемые человеком в быту: те-

Различать источники информации, используемые человеком в быту: телевиде-

ние, радио, печатные издания, персональный компьютер и др. 

Понимать значение ИКТ в жизни современного человека. 

Использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информа-

ции. 

Осваивать правила набора текста, работу с программой Microsoft Word (или 
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левидение, радио, печатные издания, персональ-

ный компьютер и др. Современный информаци-

онный мир. Персональный компьютер (ПК) и его 

назначение. Правила пользования ПК для сохра-

нения здоровья. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода и обработки ин-

формации. Работа с доступной информацией 

(книги, музеи, беседы (мастер-классы) с масте-

рами, Интернет31, видео, DVD) Работа с тексто-

вым редактором Microsoft Word или другим. 

другой), понимать её назначение. Создавать и сохранять документ в программе 

Microsoft Word (или другой), форматировать (выбор шрифта, размера, цвета 

шрифта, выравнивание абзаца) и печатать документ. 

Выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (откры-

вать, читать). 

Создавать небольшие тексты, редактировать их. 

Воспринимать книгу как источник информации. 

Различать основные источники (органы восприятия) информации, получаемой 

человеком. 

Работать с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с 

мастерами, Интернет32, видео, DVD). 

Выполнять простое преобразование информации, в том числе переводить тек-

стовую информацию в табличную форму. 

 

4 КЛАСС (34 часа) 

Тематические модули Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 

1. Технологии, профессии и 

производства 

(12 ч) 

Профессии и технологии современного мира. Ис-

пользование достижений науки в развитии техни-

ческого прогресса. Изобретение и использование 

синтетических материалов с определёнными за-

данными свойствами в различных отраслях и про-

фессиях. Нефть как универсальное сырьё. Матери-

алы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, 

пенопласт и др.). Профессии, связанные с опасно-

стями (пожарные, космонавты, химики и др.). Ин-

формационный мир, его место и влияние на жизнь 

и деятельность людей. Влияние современных тех-

нологий и преобразующей деятельности человека 

на окружающую среду, способы её защиты. Сохра-

нение и развитие традиций прошлого в творчестве 

современных мастеров. Бережное и уважительное 

отношение людей к культурным традициям. Изго-

товление изделий с учётом традиционных правил 

и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, 

вышивка и др.). Элементарная творческая и про-

ектная деятельность (реализация заданного или 

собственного замысла, поиск оптимальных кон-

структивных и технологических решений). Кол-

лективные, групповые и индивидуальные проекты 

Соблюдать правила безопасной работы, выбирать инструменты и приспособле-

ния в зависимости от технологии изготавливаемых изделий.  

Рационально и безопасно использовать и хранить инструменты.  

Классифицировать с опорой на образец инструменты по назначению: режущие, 

колющие, чертёжные. 

Проверять и определять исправность инструментов. 

Изучать возможности использования изучаемых инструментов и приспособле-

ний людьми разных профессий. 

Самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида работы и 

выбранных материалов. 

Поддерживать порядок во время работы; убирать рабочее место по окончании 

практической работы. 

Изучать важность подготовки, организации, уборки, поддержания порядка рабо-

чего места людьми разных профессий. 

Рассматривать под руководством учителя возможности использования синтети-

ческих материалов с определёнными заданными свойствами в различных отрас-

лях и профессиях. 

Рассматривать использование нефти в производстве как универсального сырья. 

Иметь представление о материалах, получаемые из нефти.  

Изготавливать изделия с учётом традиционных правил и современных техноло-

гий (лепка, шитьё, вышивка и др.). 

Определять этапы выполнения изделия на основе анализа образца, графической 

инструкции. 

                                                           
31 При освоении новой технологии изготовления изделия организация и контроль за поддержанием порядка на рабочем месте осуществляется под руководством учителя. 
32 При освоении новой технологии изготовления изделия организация и контроль за поддержанием порядка на рабочем месте осуществляется под руководством учителя. 
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на основе содержания материала, изучаемого в те-

чение учебного года.  

Выбирать в зависимости от свойств материалов технологические приёмы их об-

работки. 

Рассматривать профессии и технологии современного мира, использование до-

стижений науки в развитии технического прогресса. 

Изучать влияние современных технологий и преобразующей деятельности че-

ловека на окружающую среду, способы её защиты.  

Приводить примеры традиций и праздников народов России, ремёсел, обычаев 

и производств, связанных с изучаемыми материалами и производствами 

 

2. Технологии ручной обра-

ботки материалов  

(6 ч): 

 

— технологии работы 

с бумагой 

и картоном 

Синтетические материалы — ткани, полимеры 

(пластик, поролон). Их свойства. Создание синте-

тических материалов с заданными свойствами. Ис-

пользование измерений, вычислений и построений 

для решения элементарных практических задач. 

Внесение дополнений и изменений в условные 

графические изображения в соответствии с допол-

нительными/изменёнными требованиями к изде-

лию. Технология обработки бумаги и картона. Под-

бор материалов в соответствии с замыслом, осо-

бенностями конструкции изделия. Определение 

оптимальных способов разметки деталей, сборки 

изделия. Выбор способов отделки. Комбинирова-

ние разных материалов в одном изделии. Совер-

шенствование умений выполнять разные способы 

разметки с помощью чертёжных инструментов. 

Освоение доступных художественных техник. Тех-

нология обработки синтетических материалов. 

Пластик, поролон, полиэтилен. Общее знакомство, 

сравнение свойств.  

Самостоятельно организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее ме-

сто для работы с бумагой и картоном, правильно и рационально размещать ин-

струменты и материалы, в процессе выполнения изделия самостоятельно кон-

тролировать и при необходимости восстанавливать порядок на рабочем месте.  

Осознанно соблюдать правила рационального и безопасного использования ин-

струментов. 

Осваивать отдельные новые доступные приёмы работы с бумагой и картоном 

(например, гофрированная бумага и картон, салфеточная, креповая и др.). 

Читать простые графические схемы изготовления изделия и выполнять изделие 

по заданной схеме. 

Выполнять несложные расчёты размеров деталей изделия, ориентируясь на об-

разец, эскиз, технический рисунок или чертёж. 

Выстраивать простые чертежи/эскизы развёртки изделия. Выполнять разметку 

деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Выполнять изделия на основе знаний и представлений о технологическом про-

цессе; анализировать устройство и назначение изделия; выстраивать последова-

тельность практических действий и технологических операций; подбирать ма-

териалы и инструменты; выполнять экономную разметку, обработку с целью по-

лучения деталей, сборку, отделку изделия, проверку изделия в действии, внесе-

ние необходимых дополнений и изменений. 

Планировать и изготавливать изделие с опорой на инструкцию. 

Применять известные способы и приёмы работы с пластичными материалами 

для реализации собственного замысла. 

Определять место того или иного пластичного материала в общем композицион-

ном замысле и конструктивном решении. Изготавливать плоскостные и объём-

ные изделия, модели, макеты сложных форм. 

Выполнять моделирование, понимать и создавать простейшие виды технической 

документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выпол-

нять по ней работу 

 

— технологии работы с пла-

стичными материалами 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее ме-

сто для работы с пластичными материалами, правильно и рационально разме-

щать инструменты и материалы, в процессе выполнения изделия самостоя-

тельно проверять и восстанавливать порядок на рабочем месте. 

Наблюдать за декоративно-прикладными возможностями использования пласти-

ческих масс в творческих работах мастеров. 
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Систематизировать знания о свойствах пластичных материалов.  

Под руководством учителя анализировать образцы изделий: конструктивные 

особенности и технологию изготовления; изготавливать изделия по собствен-

ному замыслу. 

Иметь представление об используемых мастерами материалах в наиболее рас-

пространённых традиционных народных промыслах и ремёслах, культурных 

традициях своего региона и России.  

Узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приёмы ручной об-

работки материалов в зависимости от их свойств. 

Использовать пластические массы для изготовления композиций (как для изго-

товления деталей, так и в качестве соединительного материала) 

Применять известные способы и приёмы работы с пластичными материалами 

для реализации собственного замысла. 

Изготавливать плоскостные и объёмные изделия, модели, макеты. 

 

— технологии работы 

с природным материалом 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее ме-

сто для работы с природным материалом, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы, в процессе выполнения изделия самостоятельно кон-

тролировать и при необходимости восстанавливать порядок на рабочем месте.  

Систематизировать общие знания и представления о древесных материалах. 

Иметь представления о свойствах природного материала — древесины; иметь 

представление об особенностях использования древесины в декоративно-при-

кладном искусстве и промышленности. 

Объяснять выбор видов природных материалов для изготовления изделий деко-

ративного и бытового характера на доступном для обучающегося с ЗПР уровне.  

 

— технологии работы с тек-

стильными материалами 

Технология обработки текстильных материалов. 

Обобщённое представление о видах тканей (нату-

ральные, искусственные, синтетические), их свой-

ствах и областей использования. Дизайн одежды в 

зависимости от её назначения, моды, времени. Рас-

крой деталей по несложным готовым лекалам (вы-

кройкам). Строчка петельного стежка и её вари-

анты («тамбур» и др.), её назначение (соединение 

и отделка деталей) и/или строчки петлеобразного и 

крестообразного стежков (соединительные и отде-

лочные). Подбор ручных строчек для сшивания и 

отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее ме-

сто для работы с текстильными материалами, правильно и рационально разме-

щать инструменты и материалы, в процессе выполнения изделия самостоя-

тельно контролировать и при необходимости восстанавливать порядок на рабо-

чем месте.  

Применять освоенные правила безопасной работы инструментами и аккуратной 

работы с материалами. 

Иметь представление о различиях натуральных (растительного и животного про-

исхождения) и химических (искусственные и синтетические) тканей, свойствах 

синтетических тканей.  

Понимать возможности использования специфических свойств синтетических 

тканей для изготовления специальной одежды.  

Сравнивать под руководством учителя ткани различного происхождения (внеш-

ний вид, толщина, прозрачность, гладкость, намокаемость). 

Понимать особенности материалов одежды разных времён.  

Самостоятельно выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, 

чертежи. 

Понимать технологию обработки текстильных материалов.  
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Подбирать ручные строчки для сшивания и отделки изделий. Выполнять рас-

крой деталей по готовым несложным лекалам (выкройкам). 

Выполнять отделку изделия аппликацией, вышивкой и отделочными материа-

лами. 

Выполнять работу над изделием в группах. 

Иметь представление о дизайне одежды в зависимости от её назначения, моды, 

времени, изготовление моделей народного или исторического костюма народов 

России.  

 

— технологии работы 

с другими доступными мате-

риалами 

 Самостоятельно организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее ме-

сто для работы с материалом по выбору учителя (например, пластик, поролон, 

пенопласт, соломка или пластиковые трубочки и др.), правильно и рационально 

размещать инструменты и материалы, в процессе выполнения изделия самосто-

ятельно контролировать и при необходимости восстанавливать порядок на рабо-

чем месте. 

Осознанно соблюдать правила рационального и безопасного использования ин-

струментов. 

Наблюдать и исследовать под руководством учителя свойства выбранного мате-

риала в сравнении со свойствами ранее изученных материалов (бумаги, картона, 

природного материала и др.). В ходе исследования определять способы раз-

метки, выделения и соединения деталей, выполнения сборки и отделки изделия 

с учётом ранее освоенных умений. 

 

3. Конструирование и модели-

рование 

(10 ч): 

— работа с «Конструктором» 

Современные требования к техническим устрой-

ствам (экологичность, безопасность, эргономич-

ность и др.). Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по проектному заданию. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные 

элементы и основные узлы робота. Инструменты и 

детали для создания робота. Конструирование ро-

бота. Составление алгоритма действий робота. 

Программирование, тестирование робота. Преоб-

разование конструкции робота. Презентация ро-

бота 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее ме-

сто для работы с конструктором, правильно и рационально размещать инстру-

менты и материалы, в процессе выполнения изделия самостоятельно контроли-

ровать и при необходимости восстанавливать порядок на рабочем месте. 

Использовать в практической работе основные инструменты и приспособления 

для ручного труда (гаечный ключ, отвёртка), применяя правила безопасной и ак-

куратной работы. 

На основе анализа образца самостоятельно выбирать необходимые детали на 

каждом этапе сборки, виды соединений (подвижное или неподвижное). 

Выполнять соединения металлических деталей при помощи гаечного ключа и 

отвёртки, используя винты и гайки, использовать изученные способы соедине-

ния деталей. 

Определять основные этапы конструирования изделий с опорой на готовую мо-

дель, схему, план работы, заданным условиям. 

Применять навыки работы с металлическим конструктором.  

Презентовать готовые конструкции при выполнении творческих и коллективных 

проектных работ.  

 

— конструирование и модели-

рование из бумаги, картона, 

пластичных материалов, при-

Анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, схеме, готовому об-

разцу; выделять детали, форму и способы соединения деталей. 

Повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных пред-

метов и объектов с опорой на образец. 

Составлять на основе анализа готового образца план выполнения изделия. 
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родных и текстильных мате-

риалов 

Создавать изделие по собственному замыслу. 

 

— робототехника* 

 Соблюдать правила безопасной работы. 

Организовывать рабочее место. 

Распознавать конструктивные, соединительные элементы и основные узлы ро-

бота. 

Подбирать необходимые инструменты и детали для создания робота. 

Конструировать робота в соответствии со схемой, чертежом, образцом, инструк-

цией. 

Составлять простой алгоритм действий робота. Программировать робота выпол-

нять простейшие доступные операции. 

Сравнивать с образцом и тестировать робота. 

Презентовать робота (в том числе с использованием средств ИКТ) 

 

4. Информационно-коммуни-

кативные технологии* (6 ч) 

Работа с доступной информацией в Интернете и на 

цифровых носителях информации. Электронные и 

медиаресурсы в художественно-конструкторской, 

проектной, предметной преобразующей деятель-

ности. Работа с готовыми цифровыми материа-

лами. Поиск дополнительной информации по те-

матике творческих и проектных работ, использова-

ние рисунков из ресурса компьютера в оформле-

нии изделий и др. Создание презентаций в про-

грамме PowerPoint или другой.  

Понимать и самостоятельно соблюдать правила пользования персональным ком-

пьютером. Называть и определять назначение основных устройств компьютера 

(с которыми работали на уроках). 

Находить и отбирать разные виды информации в Интернете по заданным крите-

риям, для презентации проекта под руководством учителя. 

Использовать различные способы получения, передачи и хранения информации. 

Использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации. 

С помощью учителя создавать печатные публикации с использованием изобра-

жений на экране компьютера; оформлять слайды презентации (выбор шрифта, 

размера, цвета шрифта); работать в программе PowerPoint (или другой). 

Осваивать правила работы в программе PowerPоint (или другой). 

Создавать и сохранять слайды презентации в программе PowerPоint (или дру-

гой). 

Набирать текст и размещать его на слайде программы PowerPoint (или другой), 

размещать иллюстративный материал на слайде, выбирать дизайн слайда. 

 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании должны быть учтены возможности использования электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учеб-

ники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализую-

щими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 
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2.2.3. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙ-

СТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР  

2.2.3.1. Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным, метапредмет-

ным и предметным результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, и служит основой разработки программ учеб-

ных предметов, курсов  

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных дей-

ствий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются:  

— формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

 — овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих опера-

ционный компонент учебной деятельности;  

— развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать зна-

комую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организацион-

ную помощь педагога.  

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельност-

ного подхода и призвана способствовать реализации развивающего потенциала начального 

общего образования обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребно-

стей за счет развития УУД, лежащих в основе умения учиться. Это достигается путем осво-

ения обучающимися с ЗПР знаний, умений и навыков по отдельным учебным предметам, 

курсам коррекционно-развивающей области. При этом знания, умения и навыки рассмат-

риваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если 

они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с практическими действи-

ями самих обучающихся. Качество усвоения знаний, умений и навыков определяется осво-

ением УУД. 

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры начального 

общего образования данной группы обучающихся; определяет состав и характеристики 

универсальных учебных действий, доступных для освоения обучающимися с ЗПР в млад-

шем школьном возрасте; выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров началь-

ного общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и 

личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания от-

ветственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-

стей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотруд-

ничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

адекватного использования компенсаторных способов для решения различных ком-

муникативных задач; 
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опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и 

стремления следовать им; 

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

вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 

восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности; 

внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

развития эстетических чувств; 

развитие умения учиться на основе: 

развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов по-

знания и творчества; 

формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 

формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и 

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

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

формирования целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовно-

сти к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможно-

стей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и ре-

зультаты труда других людей. 
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе обуче-

ния, воспитания, коррекции, познавательного и личностного развития обучающихся с ЗПР 

на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действий обеспе-

чивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщенные действия, от-

крывает обучающимся с ЗПР возможность широкой ориентации в учебных предметах, в 

строении самой учебной деятельности, способствует освоению компонентов учебной дея-

тельности, развитию познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует протекание 

процесса учения. 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

на уровне начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более прочное усвоение знаний обучающимися, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе. 

 Под «универсальным учебным действием» понимается умение учиться, т.е. способ-

ность обучающихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и ак-

тивного присвоения нового социального опыта. 

 Функциями УУД выступают: 

обеспечение обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять процесс 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 
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создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и эффек-

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

учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области; 

оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции посред-

ством формирования УУД; 

обеспечение преемственности образовательного процесса. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в начальной 

школе. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преем-

ственность всех уровней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуля-

ции любой деятельности обучающегося независимо от её специально-предметного содер-

жания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержа-

ния и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регуля-

тивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникатив-

ный. 

 Регулятивные универсальные действия 
 Обучающиеся с ЗПР научатся: 

 - удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;  

- учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

- использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при выпол-

нении учебных заданий и в критику ошибок и учитывать ее в работе над ошибками. позна-

вательной деятельности;  

- самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, необ-

ходимые для решения учебных задач;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью способов 

контроля результатов; 

 - вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопро-

верки;  

- сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учи-

телем;  

- адекватно воспринимать аргументированную 

Познавательные УУД  
Обучающиеся научатся: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электрон-

ные, цифровые), в открытом информационном пространстве; 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

решения задач; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять су-

щественную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
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-осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и 

классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделе-

ния существенных признаков и их синтеза; 

-устанавливать аналогии; 

-адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-поис-

ковую роль зрения; 

-владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-симво-

лические действия: 

 - моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где вы-

делены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая модели);  

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

К логическим универсальным действиям относятся:  

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов;  

 - выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 - построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 - доказательство; 

 - выдвижение гипотез и их обоснование.  

К постановке и решению проблемы относятся: 

 - формулирование проблемы; 

 - самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении про-

блем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД  
Обучающиеся научаться: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для ре-

шения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой ком-

муникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного обще-

ния; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 

-научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприя-

тие для решения различных коммуникативных задач; 

-использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, реализуется в рамках целост-

ного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и курсов кор-

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

На уровне начального общего образования формирование УУД осуществляется на 

таких предметах, как "Русский язык", "Литературное чтение", "Английский язык", "Мате-

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

искусство", "Технология (труд)", "Физическая культура" и на коррекционных курсах. 
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Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для формирова-

ния УУД. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Предмет  УУД 
Русский язык, род-

ной язык (рус-

ский)  

Учебный предмет способствует формированию познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий.  

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей.  

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие зна-

ково-символических действий - замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видо-

изменения слова). 

 Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования «языкового 

чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции 

Литературное Чте-

ние, литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов;  

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литера-

турных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны, и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан;  

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и по-

ступков персонажей;  

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей ком-

муникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные сред-

ства;  

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность со-

бытий и действий героев произведения;  

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации 

Иностранный 

язык 

Предмет обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, форми-

руя коммуникативную культуру обучающегося. 

 Изучение иностранного языка способствует:  

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых линг-

вистических структур грамматики и синтаксиса;  

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

 развитию письменной речи;  

формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональ-

ные состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и 

слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понят-

ной для собеседника форме. В процессе изучения происходит знакомство обучаю-

щихся с культурой, историей и традициями других народов, и мировой культурой, 

открытие универсальности детской субкультуры, создаёт  

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий - 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её об-

щекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерант-

ности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката 

текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; 

умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение ори-

гинального текста на основе плана) 
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Математика и ин-

форматика 

На уровне начального общего образования этот предмет является основой развития у 

обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и алгоритми-

ческих, включая знаково-символические, планирование (последовательности дей-

ствий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с од-

ного языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных и несуще-

ственных условий, аксиоматику, формирование элементов системного мышления и 

приобретение основ информационной грамотности.  

Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач 

как универсального учебного действия.  

Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: замеще-

ние, кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение мо-

делированием.  

Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и сим-

волов, существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так 

и для его социализации 

Окружающий мир В сфере личностных универсальных действий изучение предмета обеспечивает фор-

мирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонен-

тов гражданской российской идентичности:  

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего ре-

гиона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и его столицу; озна-

комление с особенностями некоторых зарубежных стран;  

 формирование основ исторической памяти - умения различать в историческом вре-

мени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, сво-

его региона;  

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

 развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений человека 

с другими людьми, социальными группами и сообществами;  

 принятие обучающимися правил здорового образа жизни, понимание необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психо-

логического здоровья. Изучение предмета способствует формированию обще позна-

вательных универсальных учебных действий:  

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств 

ИКТ;  

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых мо-

делей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, 

в том числе в интерактивной среде);  

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края 

Музыка На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личност-

ных действий будут сформированы:  

 эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, по-

требности в творческом самовыражении.  

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 

культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам 

народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской граж-

данской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обще-

стве.  

 Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

 В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способ-

ствовать формированию замещения и моделирования. 



233 
 

Изобразительное 

искусство 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, позна-

вательных, регулятивных действий. Моделирующий характер изобразительной дея-

тельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природ-

ного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития по-

знания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравне-

ния, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений.  

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъяв-

ляются к регулятивным действиям - целеполаганию как формированию замысла, пла-

нированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе пред-

восхищения будущего результата и его соответствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных тра-

диций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентич-

ности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мо-

тивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию пози-

тивной самооценки и самоуважения учащихся. 

Технология Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учеб-

ных действий обусловлена:  

 -ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы форми-

рования системы универсальных учебных действий;  

 -значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, кото-

рые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров);  

 -специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологиче-

ских новообразований младшего школьного возраста - умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания 

и оснований выполняемой деятельности;  

 -широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм ра-

боты для реализации учебных целей курса; -формирование первоначальных элемен-

тов ИКТ- компетентности учащихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

 -формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта твор-

ческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

 -развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе --развития способности учащегося к моде-

лированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей);  

 -развитие регулятивных действий, включая целеполагание; -планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач);  

-прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

 -формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преоб-

разовательных действий;  

 -развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

 -развитие коммуникативной компетентности  обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности;  

 -развитие эстетических представлений и критериев на  основе изобразительной и ху-

дожественной конструктивной деятельности;  

-формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико- моделирующей деятельности;  

 -ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: избира-

тельность в потреблении информации, уважение к личной информации другого чело-

века, к процессу познания учения;  
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 -ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, исто-

рией их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению 

Физическая куль-

тура 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:  ос-

нов общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте;  

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность;  

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и фи-

зические ресурсы, стрессоустойчивости;  

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 «Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, кон-

тролировать и оценивать свои действия;  

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта - формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельно-

сти; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адек-

ватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходи-

мые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в кото-

рой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отноше-

нием с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 
Смысловые ак-

центы УУД  

Русский язык Литературное чте-

ние 

Математика Окружающий мир 

личностные  жизненное само-

определение 

Нравственно-эти-

ческая ориентация 

Смыслообразова-

ние 

Нравственно-эти-

ческая ориентация 

регулятивные  целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алго-

ритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология , 

Физическая культура, и др.) 

познавательные 

общеучебные  

моделирование 

(перевод устной 

речи в письмен-

ную) 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные вы-

сказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения за-

дач 

широкий спектр 

источников инфор-

мации 

познавательные 

логические  

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятель-

ное создание способов решения проблем 

поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, логиче-

ские рассуждения, доказательства, прак-

тические действия 

коммуникативные  использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие 

в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного 

типа 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий по УМК «Школа России» в начальной школе 

Класс  Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1.Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро» , «тер-

пение», «родина», «природа», «се-

мья» 

2. Уважать к своей семье, к своим 

родственникам, любовь к родите-

лям. 

 3. Освоить роли ученика; формиро-

вание интереса (мотивации) к уче-

нию.  

4.Оценивать жизненные ситуаций и 

поступки героев художественных 

текстов с точки зрения общечелове-

ческих норм. 

1. Организовывать свое рабочее ме-

сто под руководством учителя.  

2. Определять цель выполнения зада-

ний на уроке, во внеурочной деятель-

ности, в жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план выполнения зада-

ний на уроках, внеурочной деятель-

ности, жизненных ситуациях под ру-

ководством учителя.  

4. Использовать в своей деятельно-

сти простейшие приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

 

1. Ориентироваться в учебнике: опре-

делять умения, которые будут сформи-

рованы на основе изучения данного 

раздела. 

 2.Отвечать на простые вопросы учи-

теля, находить нужную информацию в 

учебнике.  

3.Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

 4.Группировать предметы, объекты на 

основе существенных признаков.  

5.Подробно пересказывать прочитан-

ное или прослушанное; определять 

тему. 

 1.Участвовать в диалоге на уроке 

и в жизненных ситуациях.  

2.Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

3.Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

 4.Слушать и понимать речь дру-

гих.  

5.Участвовать в паре. 

2 класс 1.Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро» , «тер-

пение», «родина», «природа», «се-

мья», «мир», «настоящий друг».  

2.Уважение к своему народу, к 

своей родине.  

3.Освоение личностного смысла 

учения, желания учиться.  

4.Оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев художественных 

текстов с точки зрения общечелове-

ческих норм. 

1. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место.  

2. Следовать режиму организации 

учебной и внеучебной деятельности. 

 3. Определять цель учебной деятель-

ности с помощью учителя и самосто-

ятельно.  

4. Определять план выполнения зада-

ний на уроках, внеурочной деятель-

ности, жизненных ситуациях под ру-

ководством учителя.  

5. Соотносить выполненное задание 

с образцом, предложенным учите-

лем. 

 6. Использовать в работе простей-

шие инструмент ы и более сложные 

приборы (циркуль).  

6. Корректировать выполнение зада-

ния в дальнейшем.  

7. Оценка своего задания по следую-

щим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности при выполне-

нии. 

1. Ориентироваться в учебнике: опре-

делять умения, которые будут сформи-

рованы на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего незна-

ния.  

2. Отвечать на простые и сложные во-

просы учителя, самим задавать во-

просы, находить нужную информацию 

в учебнике.  

3. Сравнивать и группировать пред-

меты, объекты по нескольким основа-

ниям; находить закономерности; само-

стоятельно продолжать их по установ-

ленном правилу. 

 4. Подробно пересказывать прочитан-

ное или прослушанное; составлять 

простой план .  

5. Определять, в каких источниках 

можно найти необходимую информа-

цию для выполнения задания. 

 6. Находить необходимую информа-

цию, как в учебнике, так и в словарях в 

учебнике.  

7. Наблюдать и делать самостоятель-

ные простые выводы 

1.Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 

поступки.  

2.Оформлять свои мысли в уст-

ной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных ре-

чевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художествен-

ных и научнопопулярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совмест-

ном решении проблемы (задачи). 
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3 класс 1.Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро» , «тер-

пение», «родина», «природа», «се-

мья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание пони-

мать друг друга», «понимать пози-

цию другого».  

2.Уважение к своему народу, к дру-

гим народам, терпимость к обы-

чаям и традициям других народов.  

3.Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать свою 

учебу. 4.Оценка жизненных ситуа-

ций и поступков героев художе-

ственных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нрав-

ственных и этических ценностей. 

1. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий.  

2. Самостоятельно определять важ-

ность или необходимость выполне-

ния различных задания в учебном 

процессе и жизненных ситуациях.  

3. Определять цель учебной деятель-

ности с помощью самостоятельно.  

4. Определять план выполнения зада-

ний на уроках, внеурочной деятель-

ности, жизненных ситуациях под ру-

ководством учителя.  

5.Определять правильность выпол-

ненного задания на основе сравнения 

с предыдущими заданиями, или на 

основе различных образцов.  

6.Корректировать выполнение зада-

ния в соответствии с планом, услови-

ями выполнения, результатом дей-

ствий на определенном этапе.  

7. Использовать в работе литературу, 

инструменты, приборы.  

8. Оценка своего задания по парамет-

рам, заранее представленным. 

1. Ориентироваться в учебнике: опре-

делять умения, которые будут сформи-

рованы на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего незна-

ния; планировать свою работу по изу-

чению незнакомого материала.  

2. Самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация буде 

нужна для изучения незнакомого мате-

риала; отбирать необходимые источ-

ники информации среди предложен-

ных учителем словарей, энциклопе-

дий, справочников.  

3.Извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах (текст, таб-

лица, схема, экспонат, модель, а, иллю-

страция и др.)  

4.Представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 5.Анализировать, срав-

нивать, группировать различные объ-

екты, явления, факты. 

1. Участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать других, выска-

зывать свою точку зрения на со-

бытия, поступки. 

 2.Оформлять свои мысли в уст-

ной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных ре-

чевых ситуаций. 3.Читать вслух и 

про себя тексты учебников, дру-

гих художественных и научно-

популярных книг, понимать про-

читанное.  

4.Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совмест-

ном решении проблемы (задачи).  

5.Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого эти-

кета.  

6.Критично относиться к своему 

мнению  

7.Понимать точку зрения другого  

8.Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договари-

ваться друг с другом. 

4 класс 1.Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро» , «тер-

пение», «родина», «природа», «се-

мья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание пони-

мать друг друга», «понимать пози-

цию другого», «народ», «нацио-

нальность» и т.д. 

 2.Уважение к своему народу, к 

другим народам, принятие ценно-

стей других народов.  

3.Освоение личностного смысла 

учения; выбор дальнейшего образо-

вательного маршрута.  

4.Оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев художественных 

текстов с точки зрения общечелове-

1. Самостоятельно формулировать 

задание: определять его цель, плани-

ровать алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно оцени-

вать. 

 2.Использовать при выполнения за-

дания различные средства: справоч-

ную литературу, ИКТ, инструменты 

и приборы. 

 3.Определять самостоятельно крите-

рии оценивания, давать самооценку. 

1. Ориентироваться в учебнике: опре-

делять умения, которые будут сформи-

рованы на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего незна-

ния; планировать свою работу по изу-

чению незнакомого материала.  

2.Самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация буде 

нужна для изучения незнакомого мате-

риала; отбирать необходимые источ-

ники информации среди предложен-

ных учителем словарей, энциклопе-

дий, справочников, электронные 

диски.  

3.Сопоставлять и отбирать информа-

цию, полученную из различных источ-

1.Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 

поступки.  

2.Оформлять свои мысли в уст-

ной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных ре-

чевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художествен-

ных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4.Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совмест-

ном решении проблемы (задачи).  

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого эти-

кета; аргументировать свою 
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ческих норм, нравственных и эти-

ческих ценностей, ценностей граж-

данина России. 

ников (словари, энциклопедии, спра-

вочники, электронные диски, сеть Ин-

тернет). 

4.Анализировать, сравнивать, группи-

ровать различные объекты, явления, 

факты. 

 5.Самостоятельно делать выводы, пе-

рерабатывать информацию, преобра-

зовывать её, представлять информа-

цию на основе схем, моделей, сообще-

ний. 

 6.Составлять сложный план текста.  

7. Уметь передавать содержание в сжа-

том, выборочном или развёрнутом 

виде. 

точку зрения с помощью фактов 

и дополнительных сведений.  

6.Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на си-

туацию с иной позиции и догова-

риваться с людьми иных пози-

ций.  

7.Понимать точку зрения другого  

8.Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договари-

ваться друг с другом. Предвидеть 

послед ствия коллективных ре-

шений. 
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Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. Заданные стандар-

том УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и организации образо-

вательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематиче-

ском планировании. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к резуль-

татам освоения УП по каждому предмету и в программах внеурочной деятельности. Резуль-

таты усвоения УУД в каждом классе способствуют уточнению планирования работы на 

следующий год обучения и позволяет оценить результативность работы в начальной школе.

 Предметное содержание и методическое обеспечение УМК «Школа России» направ-

лено на достижение вышеперечисленных результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Типовые задания в УМК «Школа России», способствующие формированию уни-

версальных учебных действий  

Информационный поиск — задания требуют обращения детей к окружающим их 

взрослым, к познавательной, справочной литературе, словарям, Интернету, развивают по-

требность в поиске и проверке информации. Выполняя это задание, дети занимают актив-

ную позицию на уроке, самостоятельно добывают нужную информацию, которая помогает 

ответить на вопрос, внести свой вклад в ход урока. Благодаря этому заданию растёт позна-

вательная активность учащихся, они учатся работать со справочной литературой, слова-

рями, энциклопедией и находить достоверную информацию, осваивают познавательные и 

коммуникативные универсальные действия.  

Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся выбрать 

задание по уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. 

Сложность заданий нарастает за счёт востребованности для их выполнения метапредмет-

ных умений.  

Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей само-

стоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование умения пра-

вильно использовать знания в нестандартной ситуации. Задания ставят перед обучающи-

мися задачу поиска средств решения, преобразования материала, конструирование нового 

способа действий.  

Творческие задания — направлены на развитие у обучающихся познавательных ин-

тересов, воображения, на выход в творческую деятельность. Творческие задания дают воз-

можность обучающимся предложить собственное оригинальное решение предметных за-

дач или задач на различные жизненные ситуации. Выходя в собственное творчество, ребе-

нок должен удерживать учебную задачу, осуществить выбор средств для ее решения, про-

думать собственные действия и осуществить их. 

 Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм обу-

чения. Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, 

распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или 

последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень ва-

жен, так как способствует формированию регулятивных, коммуникативных универсальных 

действий, обеспечивает возможность каждому ученику высказать своё личное мнение, со-

поставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а товарищ по-другому. 

Дети обучаются разным способам получения и обработки информации, «учатся обучая».

 Проекты. В учебниках на специальных разворотах представлены возможные вари-

анты творческих, информационных и практико-ориентированных проектов, при этом на 

каждом из этих разворотов обязательно присутствует предложение создания собственного 
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проекта учащегося. Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание 

игр на учебном материале, социально значимых проектов (спектакль для детей детского 

сада, поздравление ветеранам, праздник для родителей и др.), частично исследовательские 

проекты (найди исторический корень, и др.) Тематика проектных заданий связана с мате-

риалами разных учебных предметов, жизненными ситуациями. Сложность предлагаемых 

проектов возрастает от класса к классу и в плане содержательном, и в плане организацион-

ном. Во 2 классе содержание усложняется за счёт исследовательского характера действий, 

самостоятельной работой со словарями и созданием письменных текстов. Многие проекты 

3 и 4 класса требуют от детей распределённых и согласованных действий, с одной стороны, 

и решения речевых коммуникативных задач с другой. Из предлагаемых учебниками проек-

тов ребенок может выбрать те, которые его «зацепят», т.е. по отношению к которым у ре-

бенка возникнут личностно значимые цели. И дальше начнется работа по планированию 

действий, их реализации и осмыслению полученного результата (Получилось? Не получи-

лось? Почему? Как я работал? Что можно было бы сделать по-другому? и т.д.).  

Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и возможность 

выхода в собственный проект создают условия для формирования личностных, коммуни-

кативных, регулятивных и познавательных универсальных учебных действий. 

 Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуаль-

ной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход 

к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школь-

ников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также ло-

кальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

 В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности младших школьников рассматриваются такие метапредметные умения: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять 

понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информа-

ции; готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулиро-

вать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, ини-

циативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески ра-

ботать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оце-

нивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной ос-

новы для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предме-

тов.  

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- иссле-

довательской и проектной деятельности учащихся в рамках урочной и внеурочной де-

ятельности  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся направлена на раз-

витие метапредметных умений.  

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обуче-

ния является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения соци-

ального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и 

процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у 

младшего школьника. 

 Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности 

– возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, твор-

ческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной 

деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 



240 
 

 Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач. 

 В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства 

для решения поставленных задач.  

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанав-

ливать причинно-следственные связи. 

 Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу 

для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельно-

сти. Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербаль-

ных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учеб-

ных и практических задач, а также особенностей математического, технического модели-

рования, в том числе возможностей компьютера.  

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуаль-

ной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход 

к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школь-

ников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также ло-

кальными задачами, стоящими на конкретном уроке. В рамках внеурочной деятельности 

исследовательская и проектная деятельность направлены на обогащение содержания обра-

зования и возможность реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся 

с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обуче-

ния следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного услож-

нения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ре-

бенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения.  

Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников опреде-

ляются  целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными за-

дачами, стоящими на конкретном уроке. В рамках внеурочной деятельности исследователь-

ская и проектная деятельность направлены на обогащение содержания образования и воз-

можность реализации способностей, потребностей и интересов учащихся с различным 

уровнем развития.  

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сфор-

мированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и 

работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знание-

вой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 

изучении учебных предметов.  

В качестве результата мы включаем готовность слушать и слышать собеседника, 

умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; прояв-
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лять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных спо-

собностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и 

твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые 

стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у уча-

щихся  

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального об-

разования в МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», может стать средством формирования уни-

версальных учебных действий только при соблюдении определенных условий организации 

образовательной деятельности: 

 - использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в каче-

стве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и системати-

зации, включения обучающимся в свою картину мира; 

 - соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск реше-

ния, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов дей-

ствий), контроль и оценку результата;  

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм ра-

боты обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) ра-

боты, общеклассной дискуссии; 

 -организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной дея-

тельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

 - эффективного использования средств ИКТ.  

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современ-

ной информационно-образовательной среды.  

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их гра-

мотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирова-

ния универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образо-

вания. ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся.  

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способ-

ность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инстру-

ментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и воз-

можностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формиру-

ется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы форми-

рования универсальных учебных действий.  

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

 - критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;  

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятель-

ности других людей;  
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- основы правовой культуры в области использования информации. При освоении 

регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:  

 - оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информаци-

онной среде;  

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия;  

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

 При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют клю-

чевую роль в следующих универсальных учебных действиях:  

- поиск информации;  

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

 - создание простых гипермедиасообщений; 

 - построение простейших моделей объектов и процессов. ИКТ является важным ин-

струментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий.  

Для этого используются:  

- обмен гипермедиасообщениями;  

- выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 - общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог).  

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-дея-

тельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования уни-

версальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результа-

тов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при 

освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различ-

ных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инстру-

менты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеуроч-

ной деятельности школьников 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения уча-

щимися универсальных учебных действий  

Инструментарий для оценки новых образовательных результатов предписывает, что 

«предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования должно быть достижение предметных и метапред-

метных результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. К результатам индивидуальных 

достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, относятся: ценностные ори-

ентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе патрио-

тизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других личностных резуль-

татов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мони-

торинговых исследований».  

На этапе предварительной диагностики используется  диагностический инструмен-

тарий, предложенный авторами УМК «Школа России» для 1-4 классов.  
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Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, комму-

никативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России»: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуни-

кативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) сле-

дующих навыков: ознакомление; понимание; применение; анализ; синтез; оценка. В общем 

виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) 

к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были надёжными и объективными, они должны быть: 

 - составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям 

в целом; 

 - сформулированы (Методика Дж. Морено «Социометрия») на языке, доступном по-

ниманию ученика, претендующего на освоение обладание соответствующих УУД;  

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

 - многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии.  

Достижения метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компо-

нентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной 

части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только к содержа-

нию и форме организации учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и 

процедурам оценки.  

Объект оценки метапредметных результатов – сформированность ряда регулятив-

ных, коммуникативных, познавательных УУД. В образовательном учреждении использу-

ется  диагностическая карта по оценке универсальных учебных действий учащихся 1-4 

классов , в основе которой лежат подходы Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, Д.Б.Эльконина, 

П.Я.Гальперина, В.В Давыдова по выделению блоков УУД–познавательные, коммуника-

тивные, регулятивные. 

Диагностическая карта формирования УУД 1-4 классы 

 УУД  Индикаторы 

Регулятивные УУД 

1 Организовывать свое рабочее место под руковод-

ством учителя.  

Наблюдения учителей в процессе уроков и за-

нятий 

2 Определять цель выполнения заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях 

под руководством учителя.  

Наблюдения учителей в процессе уроков и за-

нятий 

3 Определять план выполнения заданий на уроках, вне-

урочной деятельности, жизненных ситуациях под ру-

ководством учителя.  

Наблюдения учителей в процессе уроков и за-

нятий Психологическая диагностика «Тест 

простых поручений» 

4 Использовать в своей деятельности простейшие при-

боры: линейку, треугольник и т.д.  

Наблюдения учителей в процессе уроков и за-

нятий 

5 Оценка результатов своей работы Наблюдения учителей в процессе уроков и за-

нятий.  

6 Соотносить выполненное задание с образцом, предло-

женным учителем  

Наблюдения учителей в процессе уроков и за-

нятий 

 Познавательные УУД  

1 Ориентироваться в учебнике: определять умения, ко-

торые будут сформированы на основе изучения дан-

ного раздела.  

Наблюдения учителей в процессе уроков и за-

нятий через организацию работы с учебни-

ком, целеполагание 

2 Отвечать на простые вопросы учителя, находить нуж-

ную информацию в учебнике.  

Наблюдения учителей в процессе уроков и за-

нятий через организацию работы с учебни-

ком. Образовательное путешествие «Учимся 

учиться и действовать» 
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3 Сравнивать предметы, объекты: находить общее и 

различие.  

Наблюдения учителей в процессе уроков и за-

нятий по средствам выполнения учебных за-

даний 

4 Группировать предметы, объекты на основе суще-

ственных признаков.  

Наблюдения учителей в процессе уроков и за-

нятий по средствам выполнения учебных за-

даний 

5 Подробно пересказывать прочитанное или прослу-

шанное; определять тему. 

Наблюдения учителей в процессе уроков и за-

нятий  через специально организованную ра-

боту по отдельным предметам 

6 Самостоятельно предполагать информацию, которая 

нужна для обучения, отбирать источники информа-

ции среди предложенных  

Наблюдения учителей в процессе уроков и за-

нятий через специально организованную ра-

боту по отдельным предметам 

7 Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учебнике.  

Наблюдения учителей в процессе уроков и за-

нятий через организацию работы с учебни-

ком. Образовательное путешествие «Учимся 

учиться и действовать» 

8 Представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы, в том числе с помощью ИКТ  

Наблюдения учителей в процессе уроков и за-

нятий через организацию работы с текстами 

Образовательное путешествие «Учимся 

учиться и действовать» 

9 Анализировать, сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты  

Психологическая диагностика «Выделение 

существенных признаков» «Логические зако-

номерности» Образовательное путешествие 

«Учимся учиться и действовать» 

10 Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде, планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала  

Наблюдения учителей в процессе уроков и за-

нятий через организацию работы с текстами 

Коммуникативные УУД 

11 

 

Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуа-

циях.  

Наблюдения учителей в процессе уроков и за-

нятий по средствам групповой и парной ра-

боты. Образовательное путешествие 

«Учимся учиться и действовать» 

12 Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  Наблюдения учителей в процессе уроков и за-

нятий по средствам групповой и парной ра-

боты, а также фронтальной и иных форм ра-

боты 

13 Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здо-

роваться, прощаться, благодарить.  

Наблюдения учителей в процессе внеуроч-

ного общения учащихся (на перемене, вне 

школы и т.п.) 

14 Слушать и понимать речь других.  Наблюдения учителей в процессе уроков и за-

нятий по средствам групповой и парной ра-

боты Психологическая диагностика Мето-

дика Дж. Морено «Социометрия» Методика 

«Рукавички» Г.А. Цукерман Образователь-

ное путешествие «Учимся учиться и действо-

вать» 

15 Участвовать в работе в паре.  Наблюдения учителей в процессе уроков и за-

нятий по средствам групповой и парной ра-

боты 

16 Читать вслух и про себя тексты учебников, художе-

ственной литературы, понимает прочитанное.  

Наблюдения учителей в процессе уроков и за-

нятий через организацию работы с учебни-

ком 

17 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных ситуаций.  

Наблюдения учителей в процессе уроков и за-

нятий через организацию письменных работ 

(сочинения, изложения) 

18 Понимать возможность различных точек зрения на 

вопрос. Учитывать разные мнения и уметь обосновы-

вать собственное.  

Наблюдения учителей в процессе уроков и за-

нятий через организацию диалоговой дея-

тельности на уроке. Образовательное путе-

шествие «Учимся учиться и действовать» 
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19 Понимать возможность различных точек зрения на 

вопрос. Учитывать разные мнения и уметь обосновы-

вать собственное.  

Наблюдения учителей в процессе уроков и за-

нятий через организацию диалоговой дея-

тельности на уроке. Образовательное путе-

шествие «Учимся учиться и действовать» 

Личностные УУД 

20 Основы гражданской идентичности, толерантность  Изучение уровня воспитанности 

21 Самооценка  Методика «Лесенка» Тест «Дембо-Рубин-

штейн» 

22 Мотивация  Оценка уровня школьной мотивации. Проек-

тивный рисунок «Что мне нравится в 

школе?» Н.Г. Лускановой «Кактус» графиче-

ская методика М.А. Панфиловой Оценка 

уровня школьной мотивации Н.Г. Лускано-

вой Методика «Незаконченные предложе-

ния» «Выделение существенных признаков» 

23 Личностный моральный выбор  «Кактус» графическая методика М.А. Панфи-

ловой 

24 Сформированность установки на здоровый образ 

жизни  

Анкетирование по ЗОЖ 

ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностных) 40-37 

баллов - высокий уровень;36-21 балл - средний уровень; 0-20 баллов - низкий уровень. 

Данный диагностический инструментарий позволяет определить уровень сформиро-

ванности УУД на разных этапах обучения в начальной школе и нам 

2.2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
2.2.3.1. Целевой раздел рабочей программы воспитания 

Пояснительная записка 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 1 имени Героя Советского Союза С.И. Гусева (далее – МОУ «СОШ № 1 им. 

С.И. Гусева», Школа) – это адаптированная программа, определяющая содержание органи-

зуемой деятельности школьников с ограниченными возможностями здоровья, направлен-

ной на решение проблем их гармоничного вхождения в социальный мир и налаживание 

ответственных взаимоотношений с окружающими людьми.  

Программа воспитания обучающихся с ОВЗ соответствует требованиям Федераль-

ного государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ОВЗ)», 

Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1026 Об утверждении феде-

ральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с ОВЗ 

  Рабочая программа воспитания:  

- предназначена для планирования и организации системной воспитательной дея-

тельности МОУ «СОШ №1 им. С. И. Гусева»  

- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления об-

щеобразовательной организацией, в том числе Педагогическим советом, Родительским ко-

митетом; 

 - реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой сов-

местно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными парт-

нерами, участвующих в реализации программ дополнительного образования различной 

направленности и педагогических проектов, доступных для детей с ОВЗ 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духов-

ным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведе-

ния, принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных 

норм и ценностей; историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся.  

 Рабочая программа воспитания обучающихся с ОВЗ  призвана создать организаци-

онно-педагогические условия для достижения личностных образовательных результатов, 
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указанных в ФГОС НОО ОВЗ: развитие личности обучающегося в соответствии с требова-

ниями современного общества, комплексной психолого-педагогической помощи в успеш-

ной социализации и социальной адаптации школьников.  Формирование общей культуры 

обучающегося, обеспечивающей его разностороннее развитие: нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое; формирование основ гражданской 

идентичности и мировоззрения в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; формирование самооценки с осознанием 

своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха (не-

успеха) в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; формирование и развитие значимых мотивов учебной деятельности, любознательно-

сти и интереса к новому содержанию и способам решения проблем; наличие стремления к 

совершенствованию своих способностей, ориентации на образец поведения «хорошего уче-

ника» как примера для подражания; формирование умения ориентироваться в простран-

ственной и социально-бытовой среде; владение навыками коммуникации и принятыми ри-

туалами социального взаимодействия; способность к осмыслению и дифференциации кар-

тины мира, ее временно-пространственной организации; формирование установки на под-

держание здоровьесбережения, охрану сохранных анализаторов. 

Воспитательная работа ориентирована на помощь в формировании полноценной 

жизненной компетенции обучающегося, на развитие адекватных отношений между ребен-

ком, учителями, одноклассниками и другими обучающимися, родителями; на профилак-

тику внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе, на поддержание 

эмоционально комфортной обстановки в обучении; развитие компенсаторных способов де-

ятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; развитие познава-

тельного интереса, познавательной активности; расширение умения адекватно использо-

вать речевые и неречевые средства общения. 

 Рабочая программа воспитания, её содержание, за исключением целевого раздела, 

может изменяться в соответствии с особенностями общеобразовательной организации: с 

изменением организационно-правовой формы, контингента обучающихся и их родителей 

(законных представителей), направленностью образовательных программ, в том числе 

предусматривающей специфику изучения отдельных учебных предметов, учитывающей эт-

нокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся 

Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного 

процесса 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работ-

ники МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева», обучающиеся, их родители (законные представи-

тели), представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного про-

цесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами об-

щеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. 

 Содержание воспитания обучающихся в МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева» опреде-

ляется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы опре-

деляют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент со-

держания воспитания обучающихся включает нравственные ценности культуры, традици-

онных религий народов России.  

На современном этапе развития системы образования происходит «естественное» 

смещение направленности с образовательной на воспитательную деятельность, поэтому в 

последние десятилетия в образовательной политике государства приоритетное место зани-

мает проблема нравственного воспитания и духовных ориентиров молодого поколения Рос-

сии. «Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации рос-
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сийского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укрепле-

нии социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в России, к 

согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны». 

Перед современным педагогом стоит задача, воспитать личность в соответствии с 

принятыми в обществе и семье духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

используя, разнообразие организационных форм образовательного процесса, обеспечиваю-

щих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, активной социализации и 

успешной профориентации обучающихся, в том числе и обучающихся с особыми образо-

вательными потребностями, путем проведения системы воспитательных мероприятий, 

направленных на смягчение недостатков развития, на формирование их нравственной лич-

ности и социальную адаптацию. Влияние воспитательной работы наиболее эффективно, ко-

гда она ориентирована на формирование у обучающихся мотивов их практической деятель-

ности. Важной задачей является также постоянный поиск компенсаторно-коррекционных 

средств, способствующих выработке положительных качеств у обучающихся с ОВЗ 

Особенностью организации образовательного процесса школы является ориентация 

на коррекцию физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей обуча-

ющихся и образовательных потребностей, путем создания адаптивной педагогической си-

стемы, благоприятных условий для образовательного, духовно-нравственного и физиче-

ского развития. В процессе целенаправленной педагогической работы у детей с ОВЗ можно 

развить систему интересов и потребностей, которые в дальнейшем используются в качестве 

фактора повышения активности и движущей силы поступков, выработать у них умение пра-

вильно оценивать окружающий мир и самих себя. На этой основе осуществляется форми-

рование личности обучающихся, складываются жизненные ориентиры и нравственные цен-

ности. В процессе воспитательной работы используются многообразные стимулы, способ-

ствующие формированию положительных качеств личности. Под влиянием строго проду-

манных педагогических воздействий повышается активность детей и расширяются их ин-

тересы, формируются основы социально ответственного поведения. 

Воспитательная деятельность в МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева» реализуется в со-

ответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установлен-

ными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритет-

ной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоко-

нравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обла-

дающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в усло-

виях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

В центре Программы воспитания МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» находится лич-

ностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных ас-

пектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет при-

общение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нор-

мам поведения в российском обществе. 

 Программа призвана обеспечить формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обуче-

нию; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности. 

 

2.2.3.2. Целевой раздел 

2.2.3.2.1. Цели и задачи воспитания 

Воспитание с точки зрения современной педагогической и дефектологической науки 

– это управление процессом развития личности ребенка с ограниченными возможностями 

через  создание благоприятных для этого условий.  
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Ориентиром современного национального воспитательного идеала является высоко-

нравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Оте-

чества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здо-

ровье, человек), цели воспитания:  

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на ос-

нове социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, че-

ловеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль-

турному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, при-

роде и окружающей среде. 

Цели ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка еди-

ному уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его лично-

сти. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и уси-

лий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать ре-

шение следующих основных задач: 

‒ усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

‒ формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, тра-

дициям (их освоение, принятие); 

 ‒ приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокуль-

турного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний;  

‒ достижение личностных результатов освоения АОП НОО в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе инте-

ресную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным спо-

собом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии 

с ФГОС ООО включают:     

осознание российской гражданской идентичности,  

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы,  

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному само-

определению,  

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности,       

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отноше-

ния к себе, окружающим людям и жизни в целом  

сформированность жизненных компетенций, необходимых для успешной социаль-

ной адаптации..  

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется на основе ак-

сиологического, антропологического, культурно-исторического, системнодеятельност-

ного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гумани-

стической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следо-

вания нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности. 
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2.2.3.2.2. Направления воспитания 

  Программа воспитания реализуется в единстве учебной, коррекционно-развиваю-

щей и воспитательной деятельности образовательной организации по основным направле-

ниям воспитания в соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность обучающихся руко-

водствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе 

 Гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источ-

нику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государствен-

ности, уважение к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и поли-

тической культуры. 

  Патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважение к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентично-

сти. 

Духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традици-

онных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, спра-

ведливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

  Эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе рос-

сийских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечествен-

ного и мирового искусства. 

Физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоци-

онального благополучия: развитие физических способностей и двигательной активности с 

учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной 

и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; преодоление недостатков двигательного и 

физического развития. 

Трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентации на самостоятельность в быту, доступную трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нрав-

ственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности. 

Экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответствен-

ного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традици-

онных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружаю-

щей среды. 

Ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других лю-

дей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом лич-

ностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися АООП НОО уста-

новлены ФГОС ООО. На основании этих требований представлены целевые ориентиры ре-

зультатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна 

быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований 

ФГОС НОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием вос-

питания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Направления Характеристики (показатели) 
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Гражданско-патрио-

тическое воспитание 

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине - России, ее территории, расположении; 

сознающий принадлежность к своему народу и к общности 

граждан России, проявляющий уважение к своему и другим 

народам; 

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему родного края, своей Родины - России, Российского 

государства; 

понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответ-

ственности человека в обществе, гражданских правах и обязан-

ностях; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в доступной по возрасту социально значимой дея-

тельности. 

Духовно-нравствен-

ное воспитание: 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, сво-

его народа, семейные ценности с учетом национальной, религи-

озной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, причи-

няющего физический и моральный вред другим людям, уважа-

ющий старших; 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нрав-

ственным нормам, осознающий ответственность за свои по-

ступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и куль-

турного пространства России, имеющий первоначальные 

навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литера-

туры, родного языка, русского языка, проявляющий интерес к 

чтению. 

Эстетическое способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, при-

роде, искусстве, творчестве людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах ху-

дожественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспита-

ние, формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального бла-

гополучия: 

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 самообслуживания, личной и 

общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, 

обществе; 

ориентированный на физическое развитие и преодоление имею-

щихся ограничений с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; стремящийся к регулярной двигатель-

ной активности; 
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сознающий и принимающий свою половую принадлежность, со-

ответствующие ей психофизические и поведенческие особенно-

сти с учетом возраста. 

Трудовое сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отно-

шение к результатам труда, ответственное потребление; 

стремящийся к самостоятельности и независимости в быту; 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту и со-

стоянию здоровья труда, трудовой деятельности. 

Экологическое понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от 

природы, влияние людей на природу, окружающую среду; 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, непри-

ятие действий, приносящих вред природе, особенно живым су-

ществам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

Ценности научного 

познания: 

выражающий познавательные интересы, активность, любозна-

тельность и самостоятельность в познании, интерес и уважение 

к научным знаниям, науке; 

обладающий первоначальными представлениями о природных 

и социальных объектах, многообразии объектов и явлений при-

роды, связи живой и неживой природы, о науке, научном зна-

нии; 

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематиза-

ции и осмысления опыта в естественно-научной и гуманитар-

ной областях знания. 

 

2.2.3.3. Содержательный раздел. 

2.2.3.3.1. Уклад образовательной организации 

Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, опираю-

щийся на базовые национальные ценности, поддерживающий традиции региона и школы, 

задающий культуру поведения сообществ, определяющий предметно-пространственную 

среду, учитывающий социокультурный контекст.  

Организация воспитательной деятельности МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» опи-

рается на школьный уклад, сложившийся на основе согласия всех участников образователь-

ных отношений относительно содержания, средств, традиций, особенностей воспитатель-

ной деятельности, выражающий самобытный облик школы, её «лицо» и репутацию в окру-

жающем социуме, образовательном пространстве. 

 Уклад задает и удерживает ценности, принципы и традиции воспитания, нравствен-

ную культуру взаимоотношений, поведения участников воспитательного процесса, взрос-

лых и детских сообществ, в том числе за пределами школы, в сетевой среде, характеристики 

воспитывающей среды в школе в целом и локальных воспитывающих сред, воспитываю-

щих деятельностей и практик.  

Привлечение обучающихся и их родителей (законных представителей), работодате-

лей, представителей учреждений культуры и спорта, общественных и религиозных органи-

заций к проектированию и обсуждению уклада образовательной организации может стать 

существенным ресурсом воспитания. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 им. С.И. Гусева» г. Гусева Калининградской области (далее – школа) является 

средней общеобразовательной школой. 
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 Педагогический коллектив школы, помимо эффективного осуществления образова-

тельного процесса, ставит основной целью формирование культуры личности обучаю-

щихся, развитие способности принимать самостоятельные решения в разных жизненных 

ситуациях, а также воспитание социально адаптированной личности, ведущей здоровый об-

раз жизни, имеющей активную жизненную позицию, трудолюбивой, уважающей права и 

свободы человека, любящей Родину и семью.  

Наряду с Основными образовательными программами начального и основного об-

щего образования в школе реализуются адаптированные основные общеобразовательные 

программы коррекционно-развивающей направленности. Школа предоставляет все воз-

можности для социализации обучающихся данной категории, активно включая в творче-

скую, спортивную и культурную жизнь школы. 

Педагоги - основной источник положительного влияния на детей. Команда админи-

страции - квалифицированные, имеющие большой управленческий опыт руководители, в 

педагогическом составе - одинаковое соотношение учителей с большим опытом педагоги-

ческой практики и молодых педагогов с достаточно высоким уровнем творческой активно-

сти и профессиональной инициативы. В педагогической команде имеются квалифициро-

ванные специалисты, необходимые для сопровождения всех категорий обучающихся в 

школе. 

Школа расположена в центре города. Образовательное учреждение располагает со-

временной материально-технической базой, обеспечивающей необходимые условия для 

образовательной деятельности, развития способностей и интересов обучающихся: учебные 

кабинеты, спортивный зал, актовый зал, мастерские, библиотека, кабинеты психологиче-

ской, логопедической,  социальной, медицинской служб, столовая, кабинет информатики, 

работает школьный краеведческий музей, качество сети Интернет высокое. 

 Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами в области вос-

питания. Педагоги школы владеют достаточным арсеналом форм, технологий, способов ор-

ганизации воспитательного процесса. Их научно-методический багаж пополняется благо-

даря функционированию методических объединений учителей-предметников, классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования, семинаров и вебинаров классных 

руководителей, психолого-педагогических семинаров и вебинаров, педагогических конси-

лиумов, педсоветов, самостоятельной деятельности учителей по совершенствованию сво-

его профессионального мастерства, курсовой подготовки. Создан банк информационно-ме-

тодических материалов в помощь организаторам воспитательного процесса. 

Школа находится в шаговой доступности от образовательных, спортивных, социаль-

ных учреждений г. Гусева (Городская библиотека, МАУ Городской дом культуры, МАУ 

«Спортивная школа г. Гусева», МАОУ ДОД «Гусевская детская школа искусств», город-

ской стадион, детские сады № 14 и № 26)   Сотрудничество и взаимодействие с партнерами 

проявляется в реализации совместных образовательных проектов, в сохранении традиций, 

в совершенствовании образовательной среды школы. Такая деятельность расширяет круг 

общения всех участников образовательного процесса, позволяет учащимся получить соци-

альный опыт, способствует развитию личностного потенциала, расширяет мировоззрение.).  

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нрав-

ственного уклада жизни школьников. Конструктивный диалог семьи и школы дает возмож-

ность построить отношения, основанные на взаимоуважении, стать равноценными сотруд-

никами и партнерами в вопросах формирования духовно-нравственных качеств личности 

подрастающего поколения. 

 Для воспитательной работы с обучающимися и их родителями (законными предста-

вителями) в школе созданы подразделения и службы: кружки и секции дополнительного 

образования; Служба сопровождения 

 В школе действуют общественные объединения и органы школьного соуправления: 

Совет родителей; Совет обучающихся. 
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 В школе действует широкая сеть объединений дополнительного образования, поз-

воляющая учитывать и развивать различные интересы и способности учащихся. 90 % обу-

чающихся заняты в системе дополнительного образования. На базе учебного заведения ра-

ботают группы ДЮСШ, спортивной школы.  

Основные традиции воспитания  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

-стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной организации яв-

ляются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспита-

тельных усилий педагогических работников;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспи-

тания других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллек-

тивная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов;  

- в образовательной организации создаются такие условия, при которых по мере 

взросления обучающегося с ОВЗ увеличивается и его роль в совместных делах (от пассив-

ного наблюдателя до соорганизатора);  

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и  межвозрастное взаимодействие обучающихся, 

а также их социальная активность;  

- педагогические работники образовательной организации ориентированы на фор-

мирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных дет-

ских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотно-

шений;  

- ключевой фигурой воспитания в образовательной организации является классный 

руководитель, реализующий по отношению к обучающимся с ОВЗ защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Коррекционная направленность процесса воспитания, обусловленная специфи-

кой формирования социально-значимых качеств личности и достижения социально-значи-

мых личностных результатов обучающимися с ОВЗ, заключается в специально организо-

ванной совместной деятельности с учетом особенностей данной категории обучающихся.  

Для обучающихся с ОВЗ характерны следующие особенности, которые должны 

учитываться в процессе воспитательной работы:  

Обучающиеся с ОВЗ долгое время продолжают испытывать трудности социально-

коммуникативного взаимодействия, обусловленные слабостью процессов регуляции эмо-

ций, деятельности и поведения, обедненностью используемых коммуникативных средств, 

сужением репертуара осознаваемых эмоций и эмоциональных состояний.  

У обучающихся с ОВЗ затруднено формирование сложных социальных чувств и 

эмоций, они демонстрируют некоторую упрощенность восприятия морально-этических 

проявлений.  

Для них характерна сниженная критичность к собственному поведению, неадекват-

ность (завышение или занижение) самооценки, повышенная внушаемость, аффективная не-

устойчивость. Им сложно всесторонне оценить социально-эмоциональный контекст ком-

муникативной ситуации и правильно выбрать стратегию реагирования и поведения в отно-

шении партнера по общению. Эмоционально-смысловые компоненты личности у обучаю-

щихся с ОВЗ, в силу их недостаточной сформированности, оказывают влияние на иерархию 

мотивов. В этой связи у них наблюдается ситуативная зависимость от непосредственно пе-

реживаемых эмоций. 

Источники положительного влияния на обучающихся. 

В создании воспитательной системы МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева» приоритет-

ной является идея создания единого воспитательного пространства, где задействованы все 

субъекты образовательного пространства, в том числе и в период электронного обучения 
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максимально используются дистанционные образовательные технологии, проецируется де-

ятельность всех участников образовательных отношений: активное электронное сотрудни-

чество педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей), социальных парт-

неров, руководителя, субъектов системы профилактики.  

На регулярной основе осуществляется взаимодействие в системе педагог – обучаю-

щийся – родитель – общественные организации и социальные партнеры Гусевского ГО – 

правоохранительные органы, структуры и службы системы профилактики по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав. Тесное сетевое взаимодействие позволяет расширить 

формы профилактической и воспитательной работы с обучающимися, а также работы с ро-

дителями, в том числе по родительскому просвещению и информировании об обязанности 

получения детьми образования. С помощью информационных электронных ресурсов и оч-

ного взаимодействия субъектами управления МЧС России по Калининградской области, 

Администрации Гусевского ГО, ГИБДД Калининградской области и других служб с роди-

телями обучающихся ведется работа, направленная на обеспечение комплексной безопас-

ности обучающихся. В рамках Всероссийского проекта Просвещения «Родительский уни-

верситет» родители (законные представители) школы и педагоги совместно участвуют в 

конкурсах, онлайн-мероприятия в вопросах воспитания и обучения детей. 

В МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» четко сформирована система воспитательной 

работы. Данная система определяет содержание и основные направления воспитательной 

работы школы и ориентирована на формирование личности выпускника, обладающего со-

циальными и образовательными компетентностями, позволяющими ему жить в изменяю-

щемся мире, быть готовым к профессиональному и ценностному самоопределению.   

В школе созданы необходимые доступные и безопасные условия для организации 

доступности обучения и воспитания для детей - инвалидов и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Процесс воспитания строится на следующих принципах взаимодействия педа-

гогов и школьников с ОВЗ:  

‒ неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюде-

ния конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации;  

‒ ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  

‒ реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверитель-

ными отношениями друг к другу; 

 ‒ организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работни-

ков как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся;  

‒ системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эф-

фективности. 

Требования к условиям работы с обучающимися с ОВЗ 

Для достижения личностных результатов реализации рабочей программы воспитания 

создаются специальные условия для детей с ОВЗ: 

- событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества;  

- рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уни-

кальности достижений каждого обучающегося.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответствен-

ности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями (законными 
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представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном обра-

зовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совмест-

ной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских груп-

пах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в ко-

манде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситу-

ации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

образовательного учреждения.       

           Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

           -обеспечение включенности обучающихся с ОВЗ во все виды деятельности в доступ-

ных для них пределах; 

            -стимулирование стремления обучающихся к самостоятельности, независимости в 

быту, мобильности; 

            -налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в социум; 

           -формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со сто-

роны всех участников образовательных отношений; 

             -построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого обучающегося; 

              -обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содей-

ствие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компе-

тентности. 

               При организации воспитания обучающихся с ОВЗ необходимо ориентироваться 

на: 

               - формирование личности обучающегося с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

               - создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучаю-

щихся и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и педаго-

гических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психо-

логов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

              - личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обу-

чающихся. 

2.2.3.3.2. Виды, формы и содержание деятельности 

Рабочая программа воспитания реализуется с использованием форм, соответствую-

щих возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся, таких как: классный час, 

занятие внеурочной деятельностью, соревнование, конкурс, экскурсия, фестиваль, концерт, 

акция, творческая мастерская, карнавал, мастер-класс, секция, кружок и т.п 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех направ-

лений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

представлены в соответствующих модулях. 

 

Модуль «Основные школьные дела»  
Основные школьные дела - это главные традиционные общешкольные мероприятия, 

в которых принимают участие школьники. Основные школьные дела обеспечивают вовле-

ченность в них большего числа взрослых и детей, способствуя расширению сфер их обще-

ния. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучаю-

щихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. 
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Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрос-

лых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к про-

исходящему в образовательной организации. Введение ключевых дел в жизнь образова-

тельной организации помогает преодолеть формальный, «мероприятийный» характер вос-

питания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками 

для обучающихся 

 Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

—общешкольные праздники, ежегодные творческое (театрализованные, музыкаль-

ные, литературные и т.п.) мероприятия, связанные с государственными (общероссийскими, 

региональными) праздникам и, 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 школе, обществе; 

—церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педа-

гогов за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олим-

пиадах, значительный вклад в развитие школы, города и региона; 

—социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обуча-

ющимися и педагогами, в том числе с участием организаций социальных партнёров школы, 

комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направ-

ленности; 

—организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, представления в 

связи с памятными датами, событиями в общеобразовательном учреждении; 

—вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ро-

лях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и т.д., помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 

—наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, его отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

—при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, че-

рез включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хоро-

шим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 Раздел «Основные школьные дела» предполагает проведение следующих меро-

приятий:  

Уровень  Форма Пример 

Школьный  Общешкольные праздники, фе-

стивали, капустники, церемо-

нии награждения, трудовые 

дела. 

- Поднятие Государственного флага РФ (каждый поне-

дельник), спуск Государственного флага РФ (каждую 

пятницу), 

-праздники: «День Знаний», познавательно-развлека-

тельный праздник «Осенний палитра», цикл мероприя-

тий к празднику «День пожилого человека» - концерт, 

вручение подарков педагогам-ветеранам, созданных ру-

ками детей, «День учителя», День народного единства 

«День матери», общешкольные «Дни здоровья» (1 раз в 

четверть), «Новый год стучится в двери!», акция «Покор-

мите птиц зимой», акция «Скворечник». цикл мероприя-

тий в рамках «Дня защитника Отечества», «8 Марта», 

День космонавтики, праздник к международному Дню 

семьи, «Неделя воинской славы» «Последний звонок»,  

- Конкурсы: «Лучший класс» 
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Классный Выбор и делегирование пред-

ставителей классов в об-

щешкольные советы дел, 

ЮША, участие школьных клас-

сов в реализации общешколь-

ных ключевых дел, проведение 

в рамках класса итогового ана-

лиза детьми общешкольных 

ключевых дел 

 «Разговоры о важном», общешкольные классные часы к 

государственным праздникам, классные часы, посвящен-

ные Дням воинской славы России и т.д.  

Индивиду-

альный 

Вовлечение по возможности 

каждого ребенка в КДШ, инди-

видуальная помощь ребенку 

(при необходимости) в освое-

нии навыков подготовки, инди-

видуальные конкурсы. 

-индивидуальные школьные конкурсы: конкурсы рисун-

ков, работ ДПИ, чтецов, «Никто не забыт, ничто не за-

быто!», конкурс «Ученик года» и др. 

внешколь-

ный 

Всероссийские, городские, рай-

онные, муниципальные соци-

альные проекты, спортивные со-

стязания, праздники, фестивали, 

акции 

«ГТО», Президентские соревнования, «Мы защитим Ро-

дину!» Акции: «Бессмертный полк», «Георгиевская лен-

точка» 

-спортивно-массовые соревнования в рамках Школьной 

спортивной лиги (Кросс Нации), всероссийские спортив-

ные игры школьников «Президентские спортивные 

игры», фестиваль «Весёлые старты»; -всероссийские ак-

ции: «Засветись!», «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», «Обелиск», «Письмо солдату». Городская ак-

ция ко «Дню матери», «Пешеход - на переход!», «Моло-

дежь выбирает жизнь!», экологическая акция «Дети ри-

суют мир!», экологическая акция «Сохраним лес жи-

вым!», проекты ЮНЕСКО; 

 

Модуль «Классное руководство»  

Ключевыми фигурами воспитания в школе являются классные руководители, реали-

зующие по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, по-

средническую (в разрешении конфликтов) функции. Осуществляя классное руководство, 

педагог организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися 

вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с ро-

дителями обучающихся или их законными представителями. 

 Данный модуль даёт определённый алгоритм формирования и развития воспита-

тельной системы класса, в основе которых лежит комплекс приоритетных ценностей: ро-

дина, общество, коллектив, семья.  

Работа с классом: 

 - инициирование и поддержка участия класса в общешкольных проектах и меропри-

ятиях, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совмест-

ных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздо-

ровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и 

тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упро-

чить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе;  

- проведение классных часов, как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школь-

никам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения;  
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- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообра-

зование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными ру-

ководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, регулярные внут-

риклассные «огоньки» и вечера; 

 - выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 - изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результа-

тами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также – со школьным психологом; 

 - поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальней-

шего трудоустройства, успеваемости и т.п.);  

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спор-

тивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с клас-

сным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анали-

зируют свои успехи и неудачи; 

 - коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в прово-

димые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответ-

ственность за то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

 - регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым во-

просам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и уча-

щимися, участие в заседаниях школьной Службы медиации;  

- проведение МО классных руководителей, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам воз-

можность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учеб-

ной, обстановке;  

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объедине-

ния усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом;  

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наибо-

лее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей;  

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 - организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.  

В МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»  функционирует МО классных руководителей, 

координирующее научно-методическую и организационную работу классных руководите-
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лей. Его основными задачами являются всестороннее повышение компетентности и про-

фессионального мастерства каждого классного руководителя, повышение творческого по-

тенциала педагогического коллектива, повышение качества и эффективности системы вос-

питательной работы школы. 

Модуль «Школьный урок»  
В школьной жизни центральное место занимает урок. Урок с его мощным и образо-

вательным, и развивающим, и воспитательным потенциалом, безусловно, является главным 

средством формирования личности, системы ценностей, поведения каждого ученика. Реа-

лизация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следую-

щее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способ-

ствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлече-

нию их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 - побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией, 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, вы-

работки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета че-

рез демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

- применение на уроке здоровьесберегающих технологий, которые направлены на 

сохранение и улучшение здоровья учащихся;  

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные  на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, кото-

рые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; груп-

повой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимо-

действию с другими детьми; 

 - включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация групповой работы, дающей школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рам-

ках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публич-

ного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 Модуль «Внеурочная деятельность» 
Основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении допол-

нительных условий для развития интересов, склонностей, способностей учащихся и орга-

низации их свободного времени.  

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для расширения 

опыта  поведения, деятельности и общения; творческой самореализации учащихся в ком-

фортной  развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к раз-
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личным  аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действи-

тельности;  социального становления ребенка в процессе общения и совместной деятельно-

сти в детском  сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; про-

фессионального  самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших 

жизненных планов  обучающихся. 

 Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспе-

чения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных 

ими курсов, занятий (указываются конкретные курсы, занятия, другие формы работы в рам-

ках внеурочной деятельности, реализуемые в образовательной организации или запланиро-

ванные): 

курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотиче-

ской, краеведческой, историко-культурной направленности; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-исто-

рическому 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 оздорови-

тельной, реабилитационной (абилитационной) и спортивной направленности. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

 - вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отно-

шения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование на занятиях внеурочной деятельности детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими пози-

тивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;   

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные со-

циально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских коллективах обучающихся с ярко выраженной лидерской по-

зицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых тра-

диций; 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского само-

управления. 

Реализация комплекса внеурочной деятельности и дополнительного образования 

позволяет переломить негативные тенденции путем организации содержательного досуга 

учащихся во второй половине дня. При этом очень важно, чтобы комплекс внеурочного 

досуга в полной мере отражал принципы образовательных стандартов. 

Главные показатели деятельности:  

- доступность, наглядность, связь с реальностью, учет возрастных особенностей;  

- вовлечение школьников в активный познавательный досуг;  

- обеспечение связующих компонентов между теоретической и практической ча-

стью;  

-сочетание групповых и индивидуальных форм просветительской работы;  

- преемственность - последовательность и систематичность обучения (переход от 

простого к сложному, позволяющий фиксировать стадии прогресса, повышать мотивацию 

к освоению новых знаний, умений). 

Внеурочная деятельность в МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» осуществляется в со-

ответствии с программой внеурочной деятельности, которая является составной частью 
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адаптированной основной общеобразовательной программы, рабочими программами вне-

урочной деятельности на учебный год.  

Для обучающихся с ЗПР обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно-развивающая работа, которая предусматривает организацию и проведение 

занятий, способствующих социально-личностному развитию обучающихся, коррекцию не-

достатков в психическом и физическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на развитие познавательной деятельно-

сти, речи, эмоционально-волевой сферы, личностных качеств с учетом как типических об-

щих закономерностей ЗПР и начального общего образования образованы развития детей с 

нарушением интеллекта, так и структуры дефекта каждого ученика. Это направление вклю-

чает в себя занятия с психологом, логопедом, дефектологом. 

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомен-

даций ПМПК, ИПРА. 

 Коррекционно – развивающая область представлена следующими курсами:  

Коррекционно-развивающие занятия с логопедом  

 Коррекционно-развивающие занятия с психологом  

 Коррекционно-развивающие занятия с дефектологом  

 

План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО ЗПР (кроме коррекци-

онно-развивающей области) соответствуют ООП НОО школы 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:  

—внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым учебные предметам, курсам, модулям; 

 —организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родите-

лями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня: в му-

зей, картинную галерею, технопарк, на предприятие, природу я др.  

—литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые педаго-

гами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, для 

изучения историко-культурные мест, событий, биографий проживавших в этой местности 

российских поэтов и писателей, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны; 

 —выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в про-

цессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверитель-

ными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта; 

 —внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными парт-

нерами школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, проведе-

нию, анализу проведенного мероприятия. 

 Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

 Окружающая обучающегося с ЗПР предметно-эстетическая среда образовательной 

организации, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучаю-

щегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу пси-

хологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, спо-

собствует позитивному восприятию обучающимся образовательной организации.  

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы ра-

боты с предметно-эстетической средой образовательной организации как:  

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, 
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художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) 

с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдаю-

щихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искус-

ства, военных, героев и защитников Отечества; 

-изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символиче-

ских, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, ре-

гиона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов 

России; 

-организацию и поддержание в образовательной организации звукового простран-

ства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение 

гимна Российской Федерации; 

-разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

"мест гражданского почитания" (в том числе если образовательная организация носит имя 

выдающегося исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и других) в по-

мещениях образовательной организации или на прилегающей территории для обще-

ственно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воин-

ской славы, памятников, памятных досок; 

- размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспо-

зиций: творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий по-

тенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художе-

ственного стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления  

мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в образовательной организации 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 

людьми и т.п.);  

-оформление и обновление "мест новостей", стендов в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информа-

цию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фото-

отчеты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и другое; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимся, позволяющее обучающимся с ЗПР проявить свои фантазию и твор-

ческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими обучающимися;  

-событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обу-

чающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих 

с работами друг друга; 

-поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образова-

тельной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории 

при образовательной организации; 

-разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спор-

тивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

-создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книго-

обмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего ис-

пользования свои книги, брать для чтения другие; 

-деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, 

их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной тер-

ритории; 
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-разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

-разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности. 

- акцентирование внимания обучающихся с ЗПР посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

образовательной организации, ее традициях, правилах.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для всех 

категорий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Модуль "Взаимодействие с родителями (законными представителями)". 

Сегодня одна из главных задач школы – создание педагогической системы, основан-

ной на взаимодействии педагогического, ученического и родительского коллективов, как 

равноправных партнеров.  

Интеграция усилий семьи и школы – важнейшее условие формирования единого 

воспитательного пространства, главной ценностью которого является личность ребенка, 

его здоровье и успех. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечи-

вается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 - Общешкольный Совет родителей и Совет обучающихся, участвующие в управле-

нии образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации обуча-

ющихся; 

- Родительские лектории, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенно-

стей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, прово-

дятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;  

- Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учеб-

ные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе;  

- общешкольные родительские собрания, которые проводятся в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

На индивидуальном уровне:  

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных си-

туаций;  

- участие родителей в педагогических консилиумах и заседаниях Совета профилак-

тики правонарушений несовершеннолетних, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося;  

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внут-

риклассных мероприятий воспитательной направленности;  

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей; 

- индивидуальная работа с родителями обучающихся «группы риска» и ВШК;  

- индивидуальная работа с родителями и обучающимися, имеющими проблемы в 

обучении, поведении, социальных контактах;  

- тематические встречи на актуальные темы. 

Основная задача взаимодействия с родителями - налаживание конструктивного об-

щения педагогов с родителями для привлечения их внимания к заботам школы, для созда-

ния в их глазах позитивного имиджа школы, для поддержания постоянной «обратной 
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связи» с родителями в вопросах воспитания их детей, привлечение родителей к организа-

ции интересной и полезной деятельности школьников. 

Модуль «Самоуправление»  
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в де-

тях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собствен-

ного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыраже-

ния и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Реализация модуля помогает формированию у ребенка чувства общности, чувства 

причастности к тому, что происходит в образовательном учреждении. Основным вектором 

в данной модели является гражданско-патриотическое воспитание учащихся, включающее 

различные формы воспитательной работы.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

 На уровне школы:  

- через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мне-

ния школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия адми-

нистративных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 - через работу детских объединений;  

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и орга-

низующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, кон-

курсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.). 

 На уровне классов:  

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса ли-

деров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в об-

щешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных ор-

ганов самоуправления и классных руководителей;  

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправля-

ющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяе-

мых среди участников ответственных должностей;  

- через участие в конкурсе «Класс года». 

 На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ  

общешкольных и внутриклассных дел;  

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функ-

ций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнат-

ными растениями и т.п;  

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающи-

мися, обучающимися и педагогами — направление деятельности в школе, целью которого 

является создание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, 

способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 

повышение устойчивости участников образовательных отношений в МОУ «СОШ №1 

ИМ.С.И.Гусева» к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в МОУ «СОШ №1 

ИМ.С.И.ГУСЕВА» предусматривает: 

 — целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в МОУ 

«СОШ №1 ИМ.С.И.ГУСЕВА» эффективной профилактической среды обеспечения без-

опасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;  

—регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресур-

сов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 
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групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости 

и др.);  

—проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педагоги-

ческого коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтоло-

гов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.);  

—разработку и реализацию в МОУ «СОШ №1 ИМ.С.И.ГУСЕВА» профилактиче-

ских программ, направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окру-

жением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, организацию межведомствен-

ного взаимодействия;  

—вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе 

и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антиалкоголь-

ные, против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы 

в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, суб-

культуры, безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, граждан-

ская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

 —организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого пове-

дения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативному воздействию, групповому давлению; 

 — поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в юколе, профилактики правонарушений, девиаций, организация дея-

тельности, альтернативной девиантному поведению — познание (путетешествия), испыта-

ние себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том 

числе профессиональная, религиознодуховная, благотворительная, искусство и др.); 

 —предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях по-

явления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

—поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требу-

ющих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспева-

ющих, социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные дети-мигранты 

и т.д.). 

 

Модуль «Социальное партнерство» 

МОУ «СОШ №1 ИМ.С.И.ГУСЕВА» взаимодействует с другими образовательными 

организациями, организациями культуры и спорта, общественными объединениями, разде-

ляющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада 

школы: 1) Музейно-исторические центры Калининградской области (экскурсии);  

2)Учреждения культуры (театры - посещение спектаклей, представлений); 3) «Кол-

ледж агротехнологий и природообустройства», ГБУ КО ПО «Гусевский политехнический 

техникум» (консультации, беседы, лекции, экскурсии);  

4) Гусевское библиотечное объединение (библиотечное и информационно-библио-

графическое обслуживание, культурно-массовые мероприятия);  

5) МАО ДО ДЮЦ (программы дополнительного образования) 

 

Модуль «Профориентация»  

Для благополучия общества необходимо, чтобы каждый выпускник школы находил, 

возможно более полное применение своим интересам, склонностям, не терял напрасно 

время, силы, средства в поисках своего места в системе общественного производства, на 

котором мог бы принести наибольшую пользу и получить глубокое удовлетворение от сво-

его труда.  
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Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориента-

ция» включает в себя профессиональное просвещение школьников, диагностику и консуль-

тирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьни-

ков.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осо-

знанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Эта работа осуществля-

ется через: 

- внеурочную деятельность: профориентационные курсы «В мире профессий» (8-9 

классы); 

- циклы профориентационных классных часов общения, направленных на подго-

товку школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего;  

- экскурсии на предприятия, учреждения, фирмы, торговые комплексы; 

 - посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных заве-

дениях и вузах, на предприятиях;  

- совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору про-

фессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов; 

 - участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер- клас-

сах, участие в проекте по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее», уча-

стие в открытых уроках «Проектория» и др.; 

 - индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по во-

просам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей де-

тей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

-участие в проектной деятельности, в научно-практических конференциях. 

Модуль «Детские общественные объединения»  

 Действующие на базе школы детские общественные объединения  – это добро-

вольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей 

и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в плане воспитательной работы  

 Школьное научное общество. Школьное научное общество учащихся 

(ШНОУ) – это общественная добровольная творческая организация учащихся и педагогов, 

стремящихся к глубокому познанию достижений науки, техники, культуры, к развитию 

креативного мышления, интеллектуальной инициативе, самостоятельности, аналитиче-

скому подходу к собственной деятельности, приобретению умений и навыков исследова-

тельской работы. Научное общество имеет свое название, эмблему, девиз. Членом научного 

общества может стать лауреат ежегодной церемонии награждения «Признание» в номина-

ции «Знаток» по предметам естественно-научного цикла, а также победители научно-прак-

тических конференций. Основное направление деятельности научного общества – просве-

щение учащихся в области естественных наук, организация общественно полезных дел, да-

ющих обучающимся возможность получить важный для их личностного развития опыт де-

ятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; раз-

вить в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других. В процессе работы в школьном научном обществе учащиеся 

получают опыт самостоятельного приобретения новых знаний, поиска и систематизации 

информации, проведения научных исследований, приобретают опыт проектной деятельно-

сти; опыт оказания помощи окружающим, волонтерский опыт; в процессе просветитель-

ской деятельности дети учатся эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 
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увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения для достижения цели, полу-

чают опыт организаторской деятельности, получают практику выступления перед разно-

возрастной аудиторией. 

Детское общественное объединение «Добровольцы и волонтеры». Общественное 

объединение, целью которого является совместное решение различных социальных про-

блем. Участниками объединения могут быть учащиеся с 5-го по 11-й класс. Деятельность 

объединения осуществляется как в школе, так и за ее пределами в содружестве с сотрудни-

ками школы и родителями. Объединение имеет свою символику. Обучающиеся получают 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развивают в себе такие качества, как забота, ува-

жение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Работа в дет-

ском общественном объединении «Добровольцы и волонтеры» способствует воспитанию у 

обучающихся активной гражданской позиции, формированию лидерских и нравственно-

этических качеств, чувства патриотизма, осознанию участниками личностной и социальной 

значимости их деятельности, ответственного отношения к любой деятельности, получают 

опыт организаторской деятельности, умения работать в команде, распределять обязанно-

сти, контролировать сроки выполнения, чувствовать ответственность за результат 

Модуль «Школьные медиа»  

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 

работниками средств распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) – развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудниче-

ства, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

 Школьное коммуникационное агентство (ШКА) – разновозрастная группа школь-

ного актива, состоящая из учеников 5–11-х классов, включающая в себя пресс-центр, 

школьное радио, видеостудию, дизайн-бюро, техподдержку, осуществляющую информа-

ционную поддержку в продвижении, рекламе, подготовке и проведении мероприятий, осве-

щении деятельности школы. Участвует в планировании и организации продвижения и осве-

щения школьных событий в школьных СМИ и соцсетях, оформления школьных мероприя-

тий.  

Осуществляет мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек, а также во время репетиций клас-

сов к ключевым общешкольным делам. Каждое отделение школьного коммуникационного 

агентства имеет своего взрослого куратора.  

ШКА курируется одним членом школьного комитета. В отделениях проводятся ре-

гулярные заседания, где учащиеся, проанализировав план на месяц, определяют свои за-

дачи и организуют деятельность. При необходимости члены отделений ШКА обращаются 

за консультациями к сотрудникам школы. Отделения принимают заявки от начальной 

школы на помощь в рекламе, продвижении, проведении и освещении мероприятий. При 

планировании ключевых школьных дел представители отделений ШКА принимают уча-

стие в совете дела. Через различные виды совместной деятельности у обучающихся выра-

батываются необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться кол-

лективной дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, 

соотносить личные интересы с общественными, понимать значение избирательных проце-

дур, анализировать предвыборные программы кандидатов.  

В деятельности учащиеся получают возможность проявить организаторские способ-

ности, навыки планирования, анализа, формируются навыки общения и сотрудничества. 
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Развивается творческое и критическое мышление. Развиваются навыки краткосрочного и 

долгосрочного планирования. 

 «Школьная газета № 1» – ежемесячное школьное издание, издается инициативной 

группой старшеклассников. Учащиеся сами разработали макет газеты, определили количе-

ство и названия рубрик, распределили ответственных за рубрики, назначают сроки готов-

ности материала, следят за процессом выполнения задач. Редактор взаимодействует со 

взрослыми, организуют редакторскую проверку силами наиболее грамотных учеников (об-

ладателей звания «Знаток русского языка»). Газета распространяется силами волонтеров 

среди учащихся и родителей. В процессе работы учащиеся приобретают навыки проектного 

управления, получают первоначальные сведения о профессиях «журналист», «редактор», 

«корреспондент», «корректор».  

Пресс-центр – разновозрастная группа актива, работающая на освещение и рекламу школь-

ных мероприятий. Представители пресс-центра пишут заметки, делают репортажи, берут 

интервью. Публикуются их статьи в социальных сетях, на сайте, в «Школьной газете № 1». 

Формируются коммуникационные навыки, в том числе навыки письменной коммуникации  

 

Требования к условиям работы с обучающимися с ОВЗ 

  Для реализации воспитательной работы с обучающимися с ОВЗ создаются спе-

циальные условия в соответствии с психофизическими особенностями таких обучающихся. 

 Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

 -обеспечение включенности обучающихся с ОВЗ во все виды деятельности в 

доступных для них пределах; 

 -стимулирование стремления обучающихся к самостоятельности, независимо-

сти в быту, мобильности; 

 -налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в социум; 

 -формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 -построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенно-

стей и возможностей каждого обучающегося; 

 -обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, со-

действие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

 При организации воспитания обучающихся с ОВЗ необходимо ориентироваться 

на: 

 формирование личности обучающегося с использованием адекватных возрасту 

и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучаю-

щихся и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и педаго-

гических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психо-

логов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся. 

 

 2.2.3.5. Анализ воспитательного процесса  

Основные направления самоанализа воспитательной работы  
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 Самоанализ организуемого воспитательного процесса проводится с целью вы-

явления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

  В качестве школьных экспертов могут привлекаться учителя-предметники и 

классные руководители высокой квалификации, социальный педагог, педагоги дополни-

тельного образования.  

  Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспита-

тельного процесса в школе, являются: 

  - принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориен-

тирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

  - принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирую-

щий экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьни-

ками и педагогами; 

  - принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной дея-

тельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого плани-

рования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности;  

 - принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазви-

тия детей.  

 Анализ проводится с использованием анкет, опросников, мониторингов 

 Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является дина-

мика личностного развития школьников каждого класса.  

 Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на за-

седании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы.  

 Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

  Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: - какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; - какие проблемы решить не удалось и почему; - какие новые про-

блемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

 Показатель качества результатов воспитания, социализации и саморазвития 

школьников - положительная динамика уровня воспитанности и образовательных резуль-

татов учащихся по итогам независимых оценочных процедур, стабильные результаты ЕГЭ, 

ОГЭ; высокий уровень мотивации учащихся к участию в научно-практических конферен-

циях, многопрофильных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, 

волонтерской деятельности; низкий процент заболеваемости и пропусков занятий; отсут-

ствие случаев правонарушений среди несовершеннолетних; низкий процент травматизма. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых, воспи-

тательная деятельность педагогов.  
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 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является нали-

чие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

 Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми 

с деятельностью школы.  

 Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совмест-

ной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками, их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетиро-

вание. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

              Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

- качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;  

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы;  

- качеством работы школьных медиа; 

 - качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия школы и семей школьников.  

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации.  

             Показателями качества управления воспитательным процессом в образовательной 

организации являются:  

- наличие стабильного высококвалифицированного педагогического коллектива, отсут-

ствие снижения контингента обучающихся и количества классов; 

 - сопровождение воспитательной деятельности достаточным нормативным обеспечением;  

- чёткое представление классных руководителей и других педагогов о нормативно-мето-

дических документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должност-

ных обязанностях и правах, сфере своей ответственности; 

 - условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания путем повышения 

квалификации в рамках курсовой подготовки, создаваемые администрацией школы;  

- поощрение администрацией школы педагогов и классные руководителей за хорошую 

воспитательную работу с обучающимися.  

3. Качество воспитательной деятельности классных руководителей 

               Критериями, на основе которых осуществляется данный анализ, являются:  

- умение классных руководителей конкретизировать общую цель воспитания в соответ-

ствии со спецификой своей профессиональной деятельности и особенностями своих вос-

питанников;  

- соответствие используемых педагогами форм работы с детьми собственным целям вос-

питания и особенностям своих воспитанников; 

 - актуальность и разнообразие содержания их совместной с детьми деятельности, его чет-

кая ориентация на конкретные результаты воспитания. 

 Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе. 

Способами получения информации о воспитательной деятельности классных руководите-

лей могут быть наблюдение, беседы с педагогами, посещение (с согласия педагогов) их 
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занятий с детьми, анализ поведенных педагогами мероприятий, анализ ведения докумен-

тов, сопровождающих воспитательный процесс в классе.  

 Внимание заместителя директора сосредотачивается на следующих вопросах: 

 - испытывают ли классные руководители затруднения в определении цели своей воспита-

тельной деятельности; 

 - испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной 

с детьми деятельности; 

 - стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-

взрослых общностей; 

 - доброжелателен ли стиль их общения со школьниками;  

- складываются ли у них доверительные отношения со школьниками;  

- являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми? 

 Анализ уровня воспитанности обучающихся.  

 Осуществляется заместителем директора классными руководителями. Способом, 

на основе которого осуществляется данный анализ, является изучение уровня воспитанно-

сти по методике Н. П. Капустина в каждом классном коллективе и затем в целом по школе. 

Внимание классных руководителей и заместителя директора должно быть направлено на 

низкие показатели эффективности воспитательного процесса, так как это должно влиять 

на формирование целей и задач воспитания в новом учебном году. Итогом самоанализа 

организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, 

над которыми предстоит работать педагогическому коллективу 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в МОУ  «СОШ №1  им.  С.И. Гу-

сева» 

 Показателем качества ресурсного обеспечения воспитательного процесса в об-

разовательной организации является: 

  - наличие необходимых условий для образовательной деятельности в соответ-

ствии с требованиями ФГОС, СанПиН (учебные кабинеты, медицинское сопровождение, 

питание, территория и т.д.);  

 - техническое оснащение образовательно-воспитательного процесса.  

 Существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной 

среды образовательной организации является основой, на которой каждый талантливый, 

творческий ребенок может воплотить свою одаренность в высокие результаты деятельно-

сти, подтвержденные в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях различного уровня. Ито-

гом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выяв-

ленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

Оценка эффективности воспитательного процесса определяется методиками педагоги-

ческой диагностики. Диагностика воспитательной деятельности представляет собой оценочную 

процедуру, направленную на выявление уровня воспитанности обучающегося и развития дет-

ского коллектива. Методы диагностики позволяют прогнозировать пути и средства оптималь-

ного построения процесса воспитания. Для изучения, анализа и оценки перечисленных резуль-

татов разработан диагностико-аналитический инструментарий. Он включает в себя представ-

ленные в таблице критерии и методики оценочно-аналитической деятельности: 

Результаты реализа-

ции Программы 

Критерии анализа и 

оценки 

Показатели анализа и 

оценки 

Методики изучения и ана-

лиза 

Продуктивность дея-

тельности 

   

Степень развития со-

циальных качеств 

Методика оценки развития 

социальных качеств школь-

ника (Н.И. Монахов) 
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Уровень развития кол-

лектива 

Отношения между 

обучающимися 

Методика изучения сплочен-

ности ученического коллек-

тива (Л.М. Фридман, Т.А. 

Пушкина, И.А. Каплунович) 

Методика «Какой у нас кол-

лектив» (разработана А.Н. 

Лутошкиным) 

Уровень развития са-

моуправления 

Методика выявления уровня 

развития самоуправления в 

ученическом коллективе 

(Л.И. Гриценко) 

Методика определения 

уровня развития учениче-

ского самоуправления (М.И. 

Рожкова) 

Чувство удовлетворе-

ния детей и взрослых 

процессом и результа-

тами воспитания и 

жизнедеятельностью в 

школе 

Удовлетворенность де-

тей и взрослых процес-

сом и результатами вос-

питания и жизнедея-

тельностью в школе 

Удовлетворенность 

обучающихся школь-

ной жизнью 

Методика изучения удовле-

творенности учащихся 

школьной жизнью (разрабо-

тана А.А. Андреевым) 

Методика оценки школьной 

социально-психологической 

комфортности (разработана 

А.А. Андреевым) 

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) рабо-

той школы 

Методика изучения удовле-

творенности родителей (за-

конных представителей) жиз-

недеятельностью школы 

(разработана А.А.Андре-

евым) 

Методика изучения удовле-

творенности родителей (за-

конных представителей) ра-

ботой школы (разработана 

Е.Н. Степановым) 

Методика «Анализ воспита-

тельной работы глазами ро-

дителей (законных предста-

вителей) обучающихся» 

(Нечаев М.П.) 

Удовлетворенность 

педагогов жизнедея-

тельностью в школе и 

результатами процесса 

воспитания детей 

Методика изучения удовле-

творенности педагогов жиз-

недеятельностью школы 

(разработана Е.Н. Степано-

вым) 

Анкета «Ваше мнение» (со-

ставлена И.А. Забуслаевой) 

Критерии оценки эффективности результатов реализации модулей воспитательного 

процесса: 

Название модуля Показатели Метод мониторинга 
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Классное руководство и 

наставничество 

Качество воспитательной работы 

классных руководителей, качество 

совместной деятельности классных 

руководителей и их классов, ис-

пользование эффективных форм 

взаимодействия с родительской об-

щественностью 

Динамика показателей отчёта классного 

руководителя по установленной форме, 

анкетирование «Удовлетворённость обу-

чающихся, родителей (законных пред-

ставителей)» 

Школьный урок Качество реализации личностно 

развивающего потенциала школь-

ных уроков 

Анализ активности обучающихся на 

уроке, анализ применения на уроке ин-

терактивных форм работы обучаю-

щихся, ВШК 

Курсы внеурочной дея-

тельности 

Качество организуемой в школе 

внеурочной деятельности 

Динамика результатов внеурочной дея-

тельности (творческие отчёты, участие в 

соревнованиях, конкурсах, конферен-

циях), анкетирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

удовлетворенностью курсами внеуроч-

ной деятельности 

Работа с родителями Качество взаимодействия школы и 

семей обучающихся 

Анализ охвата работы с родителями (за-

конными представителями) и результа-

тивность проведенных совместных ме-

роприятий 

Самоуправление Качество существующего в классе 

детского самоуправления: 

-объем, качество работы, проделан-

ной органами ученического само-

управления; 

-инициативность и авторитетность 

органов самоуправления в детской 

среде; 

- заинтересованность детей в пред-

ставительстве класса, защите чести 

учреждения на более высоком 

уровне. 

Анализ продуктивной деятельности в 

классе, педагогическое наблюдение, ан-

кетирование, тестирование 

 

Детские общественные 

организации 

Качество нормативно-правовой 

базы, информационно-методиче-

ского обеспечения, 

-наличие собственных разработок; 

-связь с общественностью, другими 

объединениями, организациями, ор-

ганами власти, 

-динамика количественного состава 

Изучение документации, анкетирование 

Профориентация -уровень заинтересованности обу-

чающихся в самостоятельном вы-

боре профессии 

-наблюдения, беседы с обучающимися и 

их родителями (законными представите-

лями), карты интересов, анкетирование, 

мониторинг 

Итогом самоанализа организуемого в школе воспитательного процесса является пе-

речень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педколлективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. Самоанализ воспитательной деятельности 
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за прошедший учебный год обсуждается на ШМО классных руководителей, на педагоги-

ческом совете школы. 

. 

2.2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным ком-

понентом адаптированной основной образовательной программы МБОУ «СОШ №1 им 

С.И. Гусева». ПКР разработана для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья (далее – ОВЗ), детей – инвалидов и учащихся, обучающихся по индивидуальному учеб-

ному плану на дому. 

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков психиче-

ского и (или) физического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья, преодоление трудностей в освоении адаптированной образовательной программы 

начального общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию психолого-

педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание ПКР определяется с уче-

том особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на уровне начального  об-

щего образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической ко-

миссии (далее ПМПК), психолого-педагогического консилиума образовательной организа-

ции (ППк) и/или индивидуальной программой реабилитации или абилитации (ИПРА). 

Содержание программы направлено на коррекцию, преодоление или ослабление ос-

новных нарушений познавательного и речевого развития, препятствующих освоению обра-

зовательной программы, и социальную адаптацию обучающихся с ЗПР. В связи с этим в 

программе находит отражение развитие значимых для обучающихся с ЗПР компетенций 

коммуникации, необходимых для интеграции в социум, процессов саморегуляции поведе-

ния и деятельности, развитие адаптивных форм реагирования в различных жизненных си-

туациях с контролем эмоций.  

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в специальном формировании устойчивой личност-

ной позиции в отношении негативного воздействия микросоциальной среды, в помощи в 

осознании взаимосвязи общественного порядка и уклада собственной жизни, в сопровож-

дении личностного самоопределения, в помощи в осознании своих трудностей и ограниче-

ний, в побуждении запрашивать поддержку у взрослого в затруднительных социальных си-

туациях. 

Важная роль в ПКР отводится развитию осознанного отношения к учебной и позна-

вательной деятельности как основы выстраивания образовательной перспективы с учетом 

профессиональных предпочтений обучающихся с ЗПР.  

Особое внимание в программе уделяется вопросам формирования жизненных ком-

петенций у обучающихся с ЗПР, способствующих освоению социального опыта и возмож-

ности его переноса в реальные жизненные ситуации. 

ПКР основывается на комплексном подходе, предполагающем взаимодействие учи-

телей и специалистов различного профиля в определении и преодолении/ослаблении труд-

ностей обучающегося в обучении, развитии, социализации и социальной адаптации. Осу-

ществление работы педагогов и специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, учи-

теля-дефектолога, социального педагога) в тесном сотрудничестве позволяет максимально 

индивидуализировать содержание образования для каждого ученика, выстроить индивиду-

альную траекторию его обучения и развития, компенсируя/ослабляя нарушения. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися 

с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осу-

ществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном про-

цессе. 
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Задачи ПКР: 

выявление особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР в ходе комплексного психолого-педагогического обследования; 

обеспечение специальных условий обучения, воспитания и развития в соответствии 

с индивидуальными особенностями и возможностями обучающихся с ЗПР; 

оказание комплексной коррекционно-педагогической, психологической и социаль-

ной помощи обучающимся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического со-

провождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

разработка и проведение коррекционных курсов, реализуемых в процессе внеуроч-

ной деятельности; 

оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-педаго-

гической помощи в развитии учебно-познавательной деятельности обучающихся с ЗПР в 

контексте достижения ими планируемых результатов образования; 

развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного по-

ведения, навыков взаимодействия со взрослыми и обучающимися, совершенствование 

представлений о социуме и собственных возможностях; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ЗПР; 

обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в процессе 

комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР; 

осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с обу-

чающимися с ЗПР, их родителями (законными представителями), с педагогическими работ-

никами образовательной организации и организаций дополнительного образования, в 

также с другими обучающимися, со специалистами разного профиля, которые активно вза-

имодействуют с обучающимися с ЗПР в процессе образования и в различных видах сов-

местной социокультурной деятельности вне образовательной организации. 

Принципы коррекционной работы 

1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работ-

ников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в разви-

тии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-вос-

питательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, мето-

дов и приемов организации, взаимодействия участников. 

3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения с учетом личностных изменений. 

4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекци-

онной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и воз-

можностей психофизического развития. 

5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходи-

мость всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной по-

мощи специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 

методов, техник и приемов коррекционной работы. 

6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечи-

вающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участ-

ника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

обучающегося и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 
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-через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упро-

щенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

-в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивиду-

альных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия рит-

микой); 

-в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучаю-

щихся. 

Основные направления коррекционной работы 

 Основными направлениями в коррекционной работе являются:  

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций;  

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нару-

шений устной и письменной речи;  

обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью преду-

преждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повы-

шения мотивации к школьному обучению. 

 

 Содержательный раздел программы коррекционной работы 

Коррекционная работа осуществляется в ходе учебно-образовательного процесса, 

при изучении предметов учебного плана, и на специальных коррекционно-развивающих за-

нятиях, где осуществляется коррекция нарушений психофизического развития обучаю-

щихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в 

освоении АООП НОО в целом. 

Программа коррекционной работы основывается на индивидуально-личностном 

подходе, необходимость которого обусловлена широким диапазоном различий внутри дан-

ной нозологической группы и предусматривает дифференциацию помощи в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР на уровне начального  об-

щего образования. 

ПКР позволяет проектировать и реализовывать систему комплексного психолого-

педагогического сопровождения и направлена на предоставление специализированной по-

мощи обучающимся с ЗПР для успешной школьной и социальной адаптации, результатив-

ного освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации психологиче-

ского, логопедического, дефектологического, социально-педагогического сопровождения. 

Система комплексной помощи включает: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на 

уровне начального общего образования; 

 индивидуализацию содержания специальных образовательных условий; 

 определение особенностей организации образовательного процесса в соот-

ветствии с индивидуальными психофизическими возможностями обучаю-

щихся; 

 организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих за-

нятий для обучающихся с ЗПР; 

 реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультатив-

ной и методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам; 
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 мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного об-

щего образования. 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направле-

ний работы, способствующих освоению учащимся с особыми образовательными по-

требностями АООП НОО 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования обу-

чающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 

содержание: 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Направле-

ние  

Цель  содержание участники сроки 

Диагности-

ческое 

направле-

ние  

проведение ком-

плексного обследова-

ния обучающихся с 

ЗПР, выявление осо-

бых образовательных 

потребностей обуча-

ющихся  и подго-

товка рекомендаций 

по оказанию им пси-

холого-педагогиче-

ской помощи 

- ранняя диагностика отклоне-

ний в развитии и анализ при-

чин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений 

об обучающихся на основании 

диагностической информации 

от специалистов ОО; 

- определение уровня актуаль-

ного и зоны ближайшего раз-

вития обучающегося, выявле-

ние его индивидуальных воз-

можностей; 

- изучение развития эмоцио-

нально-волевой, регуляторной, 

познавательной, речевой сфер 

и   личностных особенностей, 

обучающихся; 

- изучение социальной ситуа-

ции развития и условий семей-

ного воспитания ребёнка; 

- выявление особенностей ком-

муникативной деятельности 

обучающихся с ЗПР и способ-

ности к регуляции собствен-

ного поведения, эмоциональ-

ного реагирования; 

- мониторинга динамики раз-

вития обучающихся, их успеш-

ности в освоении АООП НОО; 

-анализ результатов обследо-

вания с целью проектирования 

и корректировки коррекцион-

ных мероприятий 

 

Педагог-психо-

лог 

Учитель-лого-

пед 

Учитель-дефек-

толог 

Социальный пе-

дагог 

Классные руко-

водители 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Сентябрь, де-

кабрь, май 

 

По запросу 

Коррекци-

онно-разви-

вающее и 

профилак-

тическое 

направле-

ние 

своевременная спе-

циализированная по-

мощь в освоении со-

держания образова-

ния и коррекция не-

достатков в психофи-

зическом развитии 

обучающихся с ЗПР 

-разработку и реализацию ин-

дивидуально-ориентирован-

ных коррекционных программ, 

выбор оптимальных специаль-

ных методик и вариативного 

программного содержания 

коррекционных курсов, мето-

дов и приемов коррекции, раз-

вития и обучения в соответ-

ствии с особыми образователь-

ными потребностями обучаю-

щегося с ЗПР на уровне 

начального общего образова-

ния; 

Педагог-психо-

лог 

Учитель-лого-

пед 

Учитель-дефек-

толог 

Социальный пе-

дагог 

Педагоги  

В течение года 

по плану 

https://topuch.com/ventprom-g-artemovskij-21-1-harakteristika-deyatelenosti-predp/index.html
https://topuch.com/ventprom-g-artemovskij-21-1-harakteristika-deyatelenosti-predp/index.html
https://topuch.com/psihologo-pedagogicheskaya-harakteristika-obuchayushihsya-s-zp/index.html
https://topuch.com/psihologo-pedagogicheskaya-harakteristika-obuchayushihsya-s-zp/index.html
https://topuch.com/psihologo-pedagogicheskaya-harakteristika-obuchayushihsya-s-zp/index.html
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- организация и проведение 

коррекционных курсов,  инди-

видуальных и групповых кор-

рекционно-развивающих заня-

тий, необходимых для преодо-

ления нарушений развития, 

трудностей обучения трудно-

стей обучения и обеспечения 

успешной социализации 

 (согласно расписанию коррек-

ционно-развивающих занятий 

специалистов); 

- системное воздействие на 

учебно-познавательную дея-

тельность обучающегося, 

направленное на формирова-

ние универсальных учебных 

действий и коррекцию откло-

нений в развитии; 

- коррекция и развитие выс-

ших психических функций, 

развитие эмоциональной, регу-

ляторной и личностной сферы 

обучающегося с ЗПР и психо-

коррекцию его поведения; 

- формирование способов регу-

ляции поведения и эмоцио-

нальных состояний с учетом 

норм и правил общественного 

уклада; 

- развитие навыков конструк-

тивного общения и эффектив-

ного взаимодействия с окружа-

ющими; 

своим поступкам; 

- социальная защита указанной 

категории обучающихся с 

ограниченными возможно-

стями здоровья в случаях не-

благоприятных условий жизни 

при психотравмирующих об-

стоятельствах. 

Педагогиче-

ская коррек-

ция 

(по рус-

скому языку 

и матема-

тике) 

коррекционная по-

мощь в овладении ба-

зовым содержанием 

обучения по рус-

скому языку/матема-

тике 

реализация программ коррек-

ционных занятий, осуществле-

ние индивидуального подхода 

обучения ребенка с ОВЗ. 

  

Учителя-пред-

метники 

1 раз в неделю 

по плану 

Консульта-

тивное 

направле-

ние 

обеспечение непре-

рывности специаль-

ного сопровождения 

обучающихся с ЗПР и 

их семей по вопросам 

реализации диффе-

ренцированных пси-

холого-педагогиче-

ских условий обуче-

ния, воспитания, кор-

рекции, развития и 

социализации 

- выработка педагогами и спе-

циалистами совместных обос-

нованных рекомендаций по ос-

новным направлениям работы 

с обучающимся, единых для 

всех участников образователь-

ной деятельности; 

- консультирование специали-

стами педагогов по выбору ин-

дивидуально-ориентирован-

ных методов и приёмов работы 

с обучающимися в освоении 

ими адаптированной основной 

Педагог-психо-

лог 

Учитель-лого-

пед 

Учитель-дефек-

толог 

Социальный пе-

дагог 

Классные руко-

водители 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

В течение года 

https://topuch.com/metodicheskie-rekomendacii-prednaznacheni-obuchayushimsya-dlya-v2/index.html
https://topuch.com/metodicheskie-rekomendacii-prednaznacheni-obuchayushimsya-dlya-v2/index.html
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общеобразовательной про-

граммы начального общего об-

разования; 

- консультативная помощь се-

мье в вопросах выбора страте-

гии воспитания и приёмов кор-

рекционного обучения ре-

бёнка; 

 

Информа-

ционно-

просвети-

тельское 

направле-

ние 

разъяснительная дея-

тельность по вопро-

сам, связанным с осо-

бенностями образова-

тельного процесса 

для обучающихся с 

ЗПР, со всеми участ-

никами образователь-

ных отношений - обу-

чающимися, их роди-

телями (законными 

представите-

лями), педагогиче-

скими работниками 

психологическое просвещение 

педагогических работников с 

целью повышения их психоло-

гической компетентности; 

- различные формы просвети-

тельской деятельности (веби-

нары, онлайн-консультации, 

беседы, размещение информа-

ции на официальном сайте об-

разовательной организации и 

странице образовательной ор-

ганизации в социальных се-

тях); 

- проведение тематических вы-

ступлений для педагогов и ро-

дителей по разъяснению инди-

видуально-типологических 

особенностей различных кате-

горий, обучающихся с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья. 

Педагог-психо-

лог 

Учитель-лого-

пед 

Учитель-дефек-

толог 

Социальный пе-

дагог 

Классные руко-

водители 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

В течение года 

 

 Организационный раздел 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

 - оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МОУ «СОШ № 1 им. С.И. 

Гусева», обеспечивающее системное сопровождение образовательного процесса специали-

стами различного профиля; 

-  социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

школы с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными орга-

низациями и другими институтами общества) 

Для реализации требований к ПКР в МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева»  создана 

служба комплексного психолого-педагогического сопровождения и поддержки обучаю-

щихся с ОВЗ – психолого-педагогический консилиум (ППк).  Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся с ЗПР осуществляют специалисты: учитель - логопед, педагог-

психолог, учитель-дефектолог, социальный педагог, педагог дополнительного образова-

ния.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности де-

тей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации образова-

тельного процесса. Все коррекционные мероприятия и мероприятия по адаптации ребенка 

к школе вырабатываются и согласуются всей командой специалистов на психолого-педаго-

гическом консилиуме  (ППк) и должны быть направлены на достижение общих целей, 

наиболее важных в конкретный период.  

ППк определяется как одна из организационных форм совместной деятельности пе-

дагогов, специалистов службы психолого-педагогического сопровождения и родителей, ко-

https://topuch.com/proverka-sistemnosti-zapolneniya-elektronnih-jurnalov-pedagogi/index.html
https://topuch.com/proverka-sistemnosti-zapolneniya-elektronnih-jurnalov-pedagogi/index.html
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торая направлена на решение задач комплексной оценки возможностей, особенностей раз-

вития, особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и определяет стратегию 

оказания психолого-педагогической помощи с учетом имеющихся ресурсов как в самой об-

разовательной организации, так и за ее пределами. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВ Зи оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; состав-

ление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор спе-

циальных методов, приемов и средств обучения). 

Задачами деятельности ППк образовательной организации являются: 

 обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса в решении во-

просов адаптации и социализации обучающихся с ЗПР; 

 организация и проведение комплексного психолого-педагогического обследования и 

подготовка коллегиального заключения; 

 определение характера, продолжительности и эффективности психолого-педагогиче-

ской, коррекционно-развивающей помощи в условиях образовательной организации; 

 определение дифференцированных психолого-педагогических технологий сопро-

вождения, индивидуализация специальных образовательных условий, проектирова-

ние индивидуальных траекторий развития обучающихся с ЗПР; 

 отслеживание динамики развития обучающегося и эффективности реализации про-

граммы коррекционной работы; 

 разработка коллегиальных рекомендаций педагогам для обеспечения индивиду-

ально-дифференцированного подхода к обучающимся в процессе обучения и воспи-

тания. 

 Основным специалистом, осуществляющим постоянное и непрерывное наблюде-

ние, обучение и воспитание ребенка с ЗПР, является учитель. Поэтому именно учитель 

принимает окончательное решение при постановке коллегиальных коррекционных и обра-

зовательных задач, стратегиям сопровождения и оказания комплексной помощи детям с 

ЗПР и их родителям (законным представителям). 

Учитель-дефектолог обеспечивает своевременную помощь учащимся с ОВЗ, ис-

пытывающих трудности в обучении. Прогнозирует возникновения трудностей при обуче-

нии, определяет причины и механизмы уже возникших учебных проблем; изучает уровень 

умственного развития детей и результатов коррекционного воздействия; проводит индиви-

дуальные и групповые коррекционные занятия по коррекции имеющихся нарушений у уча-

щихся; консультирует педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и воспита-

ния в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка. 

Учитель-логопед осуществляет работу, направленную на максимальную коррек-

цию отклонений в развитии устной и письменной речи у учащихся. Проводит диагностиче-

ское обследование учащихся, определяет структуру и степень выраженности имеющегося 

у них дефекта. Комплектует группы для занятий с учетом психофизического состояния уча-

щихся. Проводит групповые и индивидуальные занятия по исправлению отклонений в раз-

витии устной и письменной речи учащихся, восстановлению нарушенных функций. 

Педагог-психолог выявляет особенности их интеллектуального развития, личност-

ных и поведенческих реакций, проводит групповые и индивидуальные занятия, направлен-

ные на нормализацию эмоционально-волевой сферы, формирование продуктивных спосо-

бов мыслительной деятельности, а также на исправление возможных нарушений общения 

и поведения; оказывает методическую помощь учителям; развивает психолого-педагогиче-

скую компетентность педагогов и родителей. 

Социальный педагог осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образо-

ванию, развитию и социальной защите личности учащихся. Выступает посредником между 

учащимся и учреждением, семьей, средой, специалистами различных социальных служб, 

ведомств и административных органов. Учителя, работающие с детьми с ОВЗ, проводят 

систематическое углубленное изучение учащихся с целью выявления их индивидуальных 
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особенностей и определения направлений развивающей работы, фиксируют динамику раз-

вития учащихся, ведут учет освоения ими общеобразовательных программ 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

многоаспектный анализ психофизического развития обучающегося с ЗПР; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающе-

гося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психиче-

ского развития; 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обо-

значить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

 Социальное партнёрство школы включает: 

 — сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопро-

сам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Структура и содержание  Программы коррекционной работы  

Программа включает в себя диагностико-консультативный, коррекционно-развива-

ющий, социально-педагогический модули. 

Диагностико-консультативный модуль  

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специ-

алистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выяв-

ляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудно-

сти могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность пове-

дения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить 

причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, учи-

телю-логопеду, дефектологу) 

 Программа психолого-педагогического и медицинского изучения ребенка 
Изучение ребенка  Содержание работы Где и кем выполняется работа 

Медицинское  Выявление состояния физического и психиче-

ского здоровья. 

 Изучение медицинской документации: исто-

рия развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. 

 Физическое состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.); нару-

шения движений (скованность, расторможен-

ность, параличи, парезы, стереотипные и навяз-

чивые движения); утомляемость; состояние 

анализаторов. 

Медицинский работник, педагог.  

Наблюдения во время занятий, на 

переменах, во время игр и т. д. 

(педагог).  

 

Психолого–логопе-

дическое  

Обследование актуального уровня психиче-

ского и речевого развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, ра-

ботоспособность. Мышление: визуальное (ли-

нейное, структурное); понятийное (интуитив-

ное, логическое); абстрактное, речевое, образ-

ное.  

Память: зрительная, слуховая, моторная, сме-

шанная. Быстрота и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; моторика; речь.  

Наблюдение за ребенком на заня-

тиях и во внеурочное время (учи-

тель).  

Специальный эксперимент (пси-

холог).  

Беседы с ребенком, с родителями.  

Наблюдения за речью ребенка на 

занятиях и в свободное время.  

Изучение письменных работ 

(учитель).  

Специальный эксперимент (лого-

пед) 

Психолого– дефек-

тологическое  

Обследование актуального уровня интеллекту-

ального развития, определение зоны ближай-

шего развития.  

Изучение уровня умственного 

развития ребенка, анализ пись-

менных работ, наблюдение за 
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Обследование с целью выявления трудностей 

формирования знаний, умений и навыков, 

определения этапа, на котором эти трудности 

возникли, и условий их преодоления. 

учащимися в учебной деятельно-

сти. 

Социально– педаго-

гическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспита-

ния.  

Умение учиться: организованность, выполне-

ние требований педагогов, самостоятельная ра-

бота, самоконтроль. Трудности в овладении но-

вым материалом.  

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. Эмоционально-волевая 

сфера: преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; способность к 

волевому усилию, внушаемость, проявления 

негативизма.  

Особенности личности: интересы, потребно-

сти, идеалы, убеждения; наличие чувства долга 

и ответственности. Соблюдение правил пове-

дения в обществе, школе, дома; взаимоотноше-

ния с коллективом: роль в коллективе, симпа-

тии, дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам.  

Нарушения в поведении: гиперактивность, за-

мкнутость, аутистические проявления, обидчи-

вость, эгоизм.  

Уровень притязаний и самооценка  

Посещение семьи ребенка (учи-

тель, социальный педагог). 

 Наблюдения во время занятий, 

изучение работ ученика (педагог).  

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учитель).  

Беседа с родителями и учите-

лями-предметниками. Специаль-

ный эксперимент (педагог-психо-

лог).  

Анкета для родителей и учителей. 

 Наблюдение за ребенком в раз-

личных видах деятельности 

 

Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуаль-

ных образовательных маршрутов. В каждом конкретном случае определяются ведущие 

направления в работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация 

пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной дея-

тельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия 

по развитию моторики и т. д. Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицин-

ским работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется 

комплексный план оказания ребенку  психолого-педагогической и медицинской помощи с 

указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающий модуль  

Содержание и формы коррекционной работы учителя:  

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психоло-

гом, медицинским работником, администрацией школы, родителями;  

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ЗПР при по-

мощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одно-

классниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, ос-

новные виды трудностей при обучении ребенка; 

 • составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с пси-

хологом, дефектологом, логопедом, социальным педагогом и учителями-предметниками), 

где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления 

учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы;  

• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;  

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый учащийся чувствовал себя комфортно; 



283 
 

 • ведение документации (психолого-педагогические карты индивидуального разви-

тия учащихся и др.); 

 • организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов, психических функций учащихся, их общее развитие.  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следую-

щих условий:  

• формирование УУД на всех этапах образовательной деятельности;  

• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характер-

ных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 • побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятель-

ностью детей; 

 • установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием;  

• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 • максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, поз-

воляющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, воспри-

ятия.  

Еще одним условием успешного обучения детей с ЗПР является организация груп-

повых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу 

и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся с ЗПР. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий –коррекция недостатков познавательной 

и эмоциональноличностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для развития сохранных функций; 

 • формирование положительной мотивации к обучению;  

• повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего раз-

вития и обучения;  

• коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.  

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Работа с целым классом 

или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. Учащиеся, удовлетвори-

тельно осваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным за-

нятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затрудне-

ния в обучении.  

Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усво-

ившие  материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состоя-

ний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков.  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся во внеурочное 

время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию 

и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий 

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов 

или способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата 

(например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для индивидуальных и группо-

вых занятий  
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При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ре-

бенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на 

первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное пере-

живание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания 

следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности  

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках на основе применения технологии деятельностного ме-

тода обучения. У учащихся последовательно и поэтапно формируется понимание нормы 

учения, внутренней потребности включения в учебную деятельность в классе. Создается 

психологически комфортная образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое 

мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает добро-

желательную поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания ситуации 

успеха, а с другой стороны, обеспечивается возможность его развития в собственном темпе 

на уровне своего возможного максимума. Технологически это обеспечивается реализацией 

в образовательной деятельности по всем учебным предметам деятельностного метода обу-

чения и соответствующей системы дидактических принципов (принципов психологической 

комфортности, вариативности, деятельности, непрерывности). 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках педагоги имеют возможность развивать мнение ребенка воспринимать си-

туации затруднения как сигнал для активного поиска способов и средств их преодоления, а 

не как повод для тревоги и огорчения. Знание алгоритмов эффективного разрешения про-

блем и пережитый опыт многократного успешного их применения в ходе уроков создает 

условия для формирования у учащихся способности осуществлять верный выбор стратегии 

поведения и преодоления возникших трудностей. Систематическое обсуждение различных 

вариантов решения поставленных задач способствует развитию навыков адаптации к изме-

няющемуся миру, умению действовать самостоятельно. Изучение индивидуальных особен-

ностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и основные направления коррекци-

онной работы. 

 Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррек-

ционно-развивающих занятий. По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и 

обучении детей с ЗПР проектируется программа коррекционной работы в последующие 

годы обучения. 

Комплексная психолого-педагогическая коррекция учащихся с ЗПР 

Направление  Цель Форма Содержание Предполагаемый 

результат 

Педагогическая 

коррекция  

Исправление или 

сглаживание от-

клонений и нару-

шений развития, 

преодоление труд-

ностей обучения 

Уроки и внеуроч-

ные занятия 

Реализация адап-

тированных обра-

зовательных про-

грамм на основе 

УМК программы 

«Школа России» 

Осуществление 

индивидуального 

подхода обучения 

ребенка с ОВЗ. 

Освоение учащи-

мися образователь-

ной программы 

Психологическая 

коррекция 

Коррекция и разви-

тие познаватель-

ной и эмоцио-

нально- волевой 

сферы ребенка 

Коррекционно-раз-

вивающие занятия 

Реализация кор-

рекционно-разви-

вающих программ, 

методических раз-

работок с учащи-

мися с ОВЗ  

Сформирован-

ность психических 
процессов, необхо-

димых для освое-

ния образователь-

ной программы 
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Логопедическая 

коррекция  

Коррекция рече-

вого развития уча-

щихся с ОВЗ 

Коррекционно-раз-

вивающие индиви-

дуальные и груп-

повые занятия   

Реализация про-

грамм и методиче-

ских разработок с 

детьми с ОВЗ 

Сформирован-

ность устной и 

письменной речи 

для успешного 

освоения образова-

тельной про-

граммы 

Дефектологиче-

ская коррекция 

Коррекция интел-

лектуального о раз-

вития учащихся с 

ОВЗ 

Коррекционно- 

развивающие груп-

повые и индивиду-

альные занятия 

Реализация про-

грамм и методиче-

ских разработок с 

детьми с ОВЗ 

 

 

Социально–педагогический модуль  
1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, гра-

мотно поставить вопрос перед психологами– консультантами, правильно интерпретировать 

их рекомендации, координировать работу учителей– предметников и родителей, вести кор-

рекционные занятия с учениками, имеющими нарушения.  

2. Работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской компетентности и акти-

визация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится специалистами на 

индивидуальных консультациях, на родительских собраниях. Реализация индивидуального 

образовательного маршрута требует постоянного отслеживания направления развития де-

тей. 

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

 Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и воспитании 

детей с ОВЗ. 
Направление  Содержание работы Ответственный 

Консультирование  Ознакомление с психологическими, воз-

растными особенностями, нарушениями 

физического здоровья и развития, по 

проблемам воспитания и обучения уча-

щихся с ЗПР 

Логопед, психолог, дефектолог, 

социальный педагог, мед. работ-

ник 

Семинары, тренинги, кон-

силиумы, Лектории, внут-

рикорпоративное обучение  

Обучающие тренинги и семинары с пе-

дагогами по взаимодействию с детьми с 

ЗПР, участие в педсоветах, консилиумах 

по вопросам обучения и воспитания, 

лектории по образовательному подходу 

к ребенку с ЗПР, обучение приёмам и ме-

тодам коррекционной и диагностиче-

ской работы. 

Курсы повышения квалификации, 

психолог, логопед, дефектолог 

 

Программа повышения психолого-педагогической компетентности родителей  

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей с 

ОВЗ 
Направление  Содержание работы Ответствен-

ный 

Консультирование  Ознакомление с психолого-педагогическими, физиоло-

гическими и возрастными особенностями обучающихся, 

педагогическая и психологическая помощь в решении 

трудностей в обучении и воспитании 

Педагоги, мед. ра-

ботник 

Родительские собрания  Лекции по профилактике школьной дезадаптации, кризи-

сам возрастного развития, по формированию детского 

коллектива, по возрастным особенностям детей, профи-

лактике девиантного и аддиктивного поведения и про-

блем школьного обучения, физического развития.  

Педагоги, мед. ра-

ботник 
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Анкетирование  Опрос родителей по вопросам обучения и воспитания  Администрация, 

психолог 

Открытые мероприятия Проведение круглых столов по взаимодействию с детьми 

с ОВЗ и открытых занятий и уроков 

Педагоги 

 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое сопровожде-

ние, должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответ-

ствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента 

преодоления возникших затруднений.  

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодей-

ствии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на 

комплексное обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

обучению. 

Результативность и эффективность механизма внутришкольного взаимодействия в реа-

лизации коррекционных мероприятий педагогов, медицинского работника определяются 

следующими показателями: 

  • положительной динамикой индивидуальных достижений учащихся с ЗПР в освое-

нии предметных программ;  

• созданием необходимых условий для обеспечения доступности качественного об-

разования для детей с ЗПР (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и 

наличие соответствующих материально-технических условий);  

• увеличением количества педагогических работников, прошедших специальную 

подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с учащи-

мися с ЗПР;  

• сравнительной характеристикой данных психолого-педагогических диагностик 

учащихся на разных этапах обучения;  

• количеством специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ЗПР.  

 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с ЗПР  

на уровне начального общего образования 

  Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с ЗПР:  

- успешно адаптируется в образовательном учреждении;  

- проявляет познавательную активность; 

 - умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к реше-

нию поставленных задач;  

- имеет сформированную учебную мотивацию;  

- ориентируется на моральные нормы поведения и их выполнение;  

- осуществляет сотрудничество с участниками образовательного процесса.  

Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 

 - дифференцирует информацию различной модальности; 

 - соотносит предметы в соответствии с их свойствами;  

- ориентируется в пространственных и временных представлениях;  

- владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации;  

- выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, сравне-

ние, классификация);  

- адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;  

- работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;  

- контролирует свою деятельность;  

- адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;  

- понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей;  
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- контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля;  

- владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;  

- строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи; 

 - использует навыки невербального взаимодействия;  

- выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами 

речевого этикета;  

- использует речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуни-

кативных задач.  

Развитие речи, коррекция нарушений речи:  

- правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;  

- владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды языко-

вого анализа;  

- имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает 

синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения;  

- правильно пользуется грамматическими категориями;  

- строит сложные синтаксические конструкции.  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

1. Обеспечение условий для достижения детьми с ЗПР результатов обучения.  

Личностных результатов:  

- формирование патриотизма;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир;  

- развитие навыков эмоционального самоконтроля и эмоциональной самоорганиза-

ции;  

- овладение навыками социальной адаптации; 

 - формирование способности вступать в коммуникацию с окружающими; 

  - осмысление своего социального окружения и освоение соответствующей возрасту 

системы ценностей и социальных ролей.  

Метапредметных результатов: 

 - способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

 - способность самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познава-

тельную, умение планировать собственную деятельность;  

- умение контролировать и оценивать свои действия;  

- умение осуществлять информационный поиск; 

 - умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем.  

Предметных результатов:  

овладение содержанием АООП НОО с учетом индивидуальных особенностей детей 

с ЗПР; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам.  

Система оценки результатов коррекционной работы предусматривает оценку групп 

результатов: предметные (система промежуточной и итоговой аттестации в рамках реали-

зации программ по предметам); метапредметные (индивидуальные портфолио учащихся с 

учетом индивидуальных достижений); личностные (мониторинги развития личностных ка-

честв учащегося, мониторинги динамики развития познавательных процессов, КИР) 

 2. Социальная адаптация и интеграция детей с ЗПР, способствующая достижению 

результатов освоения АООП НОО в соответствии с требованиями, установленными Стан-

дартом. 
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2.2.4.1.СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВ 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 
2.2.4.1.1. ПРОГРАММА КУРСА  

«КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ: ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ» 

 

Пояснительная записка  

 Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия: логопедические» 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образова-

ния разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) и с учётом Феде-

ральной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – ФАООП НОО обу-

чающихся с ЗПР).  

 Логопедическая работа с обучающимися с ЗПР нацелена на удовлетворение их 

особых образовательных потребностей, обозначенных в указанных документах. Коррекци-

онный курс «Коррекционно-развивающие занятия: логопедические» является обязательной 

частью коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

  Курс обеспечивается логопедическим сопровождением и направлен на преодоле-

ние и/или  ослабление речевых нарушений у обучающихся 1–4 классов, получающих обра-

зование в соответствии с АООП НОО обучающихся с ЗПР.  

 Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия: логопедические» вы-

страивается с опорой на имеющиеся диагностические материалы и методические разра-

ботки известных авторов. В области логопедии таковыми являются работы Г.В. Чиркиной, 

О.Е. Грибовой, Р.И. Лалаевой, О.А. Ишимовой, О.И. Азовой и др. В области психокоррек-

ции в основу были взяты разработки Н.В. Бабкиной и Р.Д. Тригер, адресованные непосред-

ственно обучающимся с ЗПР 

 Цель и задачи курса  

 Цель курса заключается в диагностике, коррекции и развитии всех сторон устной 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи, 

профилактики и коррекции нарушений письменной речи. 

  Целевой ориентир коррекционно-развивающего курса «Коррекционно-развиваю-

щие занятия: логопедические» предполагает развитие не только речевых умений и навыков, 

но и навыков социальной (жизненной компетенции) у обучающихся с ЗПР.  

 Задачи курса:  

  коррекция и развитие звукопроизношения обучающихся (постановка, автомати-

зация, дифференциация звуков речи);  

  восполнение дефицитов в формировании фонематических процессов;  

  пополнение, расширение и уточнение пассивного и активного словаря;  

  коррекция нарушений/недостатков грамматического строя речи (синтаксиче-

ской структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования);  

  формирование и развитие связной речи, диалогической и монологической 

формы речи;  

  формирование и развитие коммуникативной функции речи; 

   профилактика и коррекция нарушений чтения и письма;  

  развитие зрительно-пространственных и пространственно-временных представ-

лений;  

  расширение представлений об окружающей действительности; 

   обогащение речевого опыта, способствующего развитию познавательных про-

цессов обучающихся с ЗПР.  

 Курс «Коррекционно-развивающие занятия: логопедические» реализуется на про-

тяжении всего уровня начального образования и позволяет последовательно и постепенно 
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преодолевать/минимизировать речевые нарушения обучающихся с ЗПР, а также обуслов-

ленные ими разнообразные трудности в обучении, развивать коммуникативные навыки и 

формировать необходимую компетентность.  

 Особенности построения курса  

 Особенностями построения курса «Коррекционно-развивающие занятия: логопе-

дические» является индивидуально-ориентированное логопедическое сопровождение с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, их индивидуальных 

особенностей и возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк).  

 Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия: логопедические» 

способствует преодолению речевых нарушений у младших школьников, развитию позна-

вательной деятельности и произвольной речевой регуляции обучающихся с ЗПР. 

  Модульное построение программы курса «Коррекционно-развивающие занятия: 

логопедические» позволяет осуществлять дифференцированный подход с учетом особых 

образовательных потребностей и речевых возможностей обучающихся с ЗПР на уровне 

начального обучения. Учитель-логопед может структурировать содержание программного 

материала по курсу, исходя из потребностей конкретного обучающегося с ЗПР или группы, 

увеличивая количество часов на изучение одного или нескольких модулей, либо равно-

мерно распределяя время на изучение каждого модуля. Проведение коррекционно-развива-

ющих занятий учителя-логопеда предполагает вариативность и индивидуализацию содер-

жания программы.  

 При тематическом планировании логопедических занятий курса «Коррекционно-

развивающие занятия: логопедические» учитель-логопед может интегрировать материал 

нескольких модулей в рамках одного занятия и включать элементы уже отработанного мо-

дуля в структуру последующих занятий для закрепления. Возможно запланировать совме-

щение на одном занятии логически связанных тем из разных модулей. Например, модуль 

«Развитие фонетико-фонематической стороны речи» может эффективно комбинироваться 

с модулем «Развитие лексико-грамматической стороны речи». Темой такого комбиниро-

ванного логопедического занятия может быть «Звук и буква Ч» на материале лексической 

темы «Посуда. Продукты питания.» В ходе такого коррекционно-развивающего занятия 

можно отработать произносительные навыки обучающихся (некоторым обучающимся мо-

гут потребоваться индивидуальные зеркала), закрепить характеристику звука, поупраж-

няться в звуко-слоговом анализе и синтезе (с использованием знаково-символических 

схем), развивая орфографическую зоркость проработать буквосочетания ЧА, ЧУ, попол-

нить и активизировать словарный запас по данной лексической теме, отработать суффик-

сальное словообразование.  

 Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия: логопедические» для 

обучающихся с ЗПР на уровне начального общего образования включает следующие мо-

дули: 

   «Развитие фонетико-фонематической стороны речи»;  

  «Развитие лексико-грамматической стороны речи»;  

  «Формирование связной речи. Основы коммуникации». 

  Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» направлен на 

коррекцию и развитие произносительной стороны речи, фонематического восприятия и 

звукового анализа и синтеза, формирование фонематических представлений, профилактику 

и коррекцию специфических ошибок письма и чтения (замены и смешения, пропуски глас-

ных и согласных, частей слова, добавления, перестановки букв). Повышенное внимание 

уделяется дифференциации смешиваемых звуков и сходных по написанию букв. Работа по 

коррекции звукопроизношения (по автоматизации вызванных звуков) проводится с посте-

пенным усложнением всего речевого материала параллельно с отработкой слоговой струк-

туры слова и выделением ударных и безударных слогов. На логопедических занятиях отра-

батываются артикуляционные и дыхательные упражнения, элементы фонетической рит-

мики. 
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  Для некоторых обучающихся необходимо организовать индивидуальную работы 

по коррекции звукопроизношения. Например, запланировать индивидуальную форму лого-

педических занятий на этапах постановки и автоматизации звуков в слогах и односложных 

словах, а работу по отработке данных звуков в словах разной слоговой структуры, предло-

жениях и текстах проводить в подгруппах и малых группах. Для обучающихся с ЗПР крайне 

важно отработать правильное звукопроизношение в различных ситуациях общения. На 

групповых занятиях обучающиеся учатся адекватно оценивать качество речевых высказы-

ваний своих сверстников и своих собственных.  

 Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи» направлен на раз-

витие словарного запаса, формирование грамматического строя речи, развитие навыков 

словообразования и словоизменения, профилактику и коррекцию специфических ошибок 

письма и чтения. Пополнение и уточнение словаря обучающихся ведется параллельно с 

расширением представлений об окружающей действительности (преемственность работы 

учителя-логопеда и учителя-дефектолога) и преодолением недостатков познавательной де-

ятельности (преемственность работы учителя-логопеда и педагога психолога). Работа по 

уточнению  значений слов осуществляется в рамках запланированных лексических тем, 

особое внимание уделяется переводу слов из пассивного словаря в активный, различению 

и употреблению омонимов, синонимов и антонимов. 

  Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» направлен на 

развитие умения развернуто отвечать на вопросы, формирование навыков работы с текстом 

(умения делить текст на части, озаглавливать, составлять план, определять главную мысль), 

формирование коммуникативных навыков, готовности и способности к речевому взаимо-

действию и взаимопониманию, профилактику и коррекцию специфических ошибок письма 

и чтения.  

 Данный модуль включает коррекционно-развивающие занятия по развитию диа-

логической речи обучающихся с ЗПР, моделирование коммуникативных ситуаций, словес-

ного описания, инсценирования, а также инициация ответных высказываний, оречевления 

тематических ситуаций (например, покупка в магазине, поход в библиотеку и др.). Для фор-

мирования и развития монологической речи, предусмотрена предварительная словарная ра-

бота и постепенное увеличение объема речевого материала. Предусмотрен переход от про-

стых фраз к более распространенным, с постепенным увеличением объема речевого выска-

зывания (текста) и его частей. Начинать необходимо с опоры на наглядную бытовую ситу-

ацию, затем переходить ситуациям из личного опыта ребенка, а дальше – к самостоятель-

ным высказываниям на заданную тему. 

  Курс предполагает комплексное логопедическое обследование и мониторинг 

уровня развития младших школьников с ЗПР. В логопедическом обследовании младших 

школьников с ЗПР оцениваются все компоненты речевой системы: звукопроизношение, со-

стояние фонематических процессов и слоговой структуры слова, лексический запас, грам-

матический строй речи, связное высказывание, навыки письма и чтения, а также неречевые 

процессы, определяющие успешность овладения письмом и чтением (например, повторе-

ние ритмов, праксис позы, зрительно-моторная координация, пространственная ориенти-

ровка).  

 Выбор формы логопедических занятий (индивидуальные, подгрупповые, группо-

вые) с обучающимися с ЗПР зависит от степени выраженности речевых нарушений и 

уровня сформированности познавательной деятельности и произвольной речевой регуля-

ции с учетом рекомендаций ПМПК и ППк.  

 Содержание коррекционного курса учителя-логопеда строится в строгом соответ-

ствие с требованиями к результату изучения учебных предметов «Обучение грамоте», «Рус-

ский язык» и основано на использовании учебного материала.  

 Коррекционно-развивающие занятия проходят во второй половине дня во вне-

урочное время в специально оборудованном логопедическом кабинете. Расписание занятий 
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составляется с учетом режима работы школы и в соответствии с циклограммой специалиста 

(учителя-логопеда), согласованной с администрацией школы.  

 В соответствии с учебным планом для изучения курса коррекционно-развиваю-

щих (логопедических) занятий предусматриваются индивидуальные, подгрупповые и груп-

повые формы работы.  

 Продолжительность и интенсивность занятий определяется индивидуально с уче-

том рекомендаций ПМПк и ППк, но не реже 2-х раз в неделю. 

  Ориентировочная продолжительность логопедических занятий определяется в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и может составлять:  

  групповое занятие – 40 минут;  

  подгрупповое занятие – 30–40 минут;  

  индивидуальное занятие – 20–30 минут. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми обра-

зовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержания курса 

 В логопедической работе с младшими школьниками с ЗПР крайне важно формиро-

вать положительную мотивацию к речевому взаимодействию, способность ориентиро-

ваться в заданиях, развивать навыки анализа и синтеза (на речевом материале), учить обду-

мывать и планировать предстоящую деятельность, следить за правильностью выполнения, 

рассказывать о проделанном и давать адекватную оценку, что совершенствует систему про-

извольной речевой регуляции.  

На логопедических занятиях обучающиеся с ЗПР 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 высказы-

вания, развивая устную и письменную речь.  

Для обучающихся с ЗПР необходимо предельно развернуто осуществлять знаком-

ство с новым материалом, использовать доступные алгоритмы, определяющие порядок вы-

полнения действий. Например, это может быть пошаговая памятка или знаково-символиче-

ская карточка с этапами выполнения заданий.  

При изучении звуков и букв полезно задействовать различные анализаторы: слухо-

вой, зрительный, кинестетический (написание букв в воздухе, принятие телесной позы, 

сходной с изучаемой буквой, написание букв на шершавой поверхности: песок, манка, по-

иск буквы в «зашумленном» изображении).  

На логопедических занятиях дети прохлопывают, отстукивают, выкладывают гра-

фические схемы фишками и полосками, работают с разрезной азбукой, слоговыми табли-

цами, абаком и пр.  

Активно используются упражнения, способствующие стимулированию познава-

тельной активности, развитию мыслительных операций на речевом материале (выделение 

четвертого лишнего, ребусы, анаграммы и др.) с учетом достигнутого уровня познаватель-

ной деятельности (при низком уровне задания предлагаются преимущественно на иллю-

стративном материале).  

Для автоматизации формируемого навыка, упрочения связей между языковыми еди-

ницами, используя приемы актуализации имеющихся знаний (визуальная опора, памятка), 

необходимо систематически возвращаться к повторению и закреплению пройденного ма-

териала.  

Применяемый на занятиях словарный материал следует уточнять, пополнять, рас-

ширять путем соотнесения с предметами, явлениями окружающего мира при активном ис-

пользовании Internet ресурса. Учить находить самостоятельно необходимую информацию, 

прибегая к нескольким источникам (словарь, интернет, энциклопедия).  
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При обучении звуко-буквенному анализу работа выстраивается пошагово с выделе-

ния звуков в слове и лишь потом используется моделирование звукового состава слова (с 

последующим декодированием). 

  Сначала обучающиеся последовательно выделяют звуки в слове на основе гром-

кого проговаривания. При этом они соотносят количество выделенных звуков с графиче-

ской схемой звукового состава слова (сопровождая движением, следя глазами). 

  Затем дети последовательно выделяют звуки в слове на основе громкого прогова-

ривания. При этом они соотносят количество выделенных звуков с графической схемой 

звукового состава слова и заполняют ее условными значками-фишками.  

 Далее дети самостоятельно выкладывают схемы из фишек и вычерчивают их на 

доске цветными мелками, при этом количество звуков остается заданным незакрашенной 

схемой. 

  Далее самостоятельно рисуют схему и закрашивают в соответствии со звуковым 

анализом  

 Следует учить обучающихся с ЗПР осознавать возникающие трудности и обра-

щаться за помощью. При необходимости следует облегчать техническую сторону выполне-

ния письменных заданий (письмо в тетрадях с разлиновкой «сетка», обозначение точками 

интервалов между буквами, слогами; обводка пунктирных изображений букв, слогов, слов, 

то или иное обозначение, в т.ч. обыгрывание верхней и нижней границ строки «пол» и «по-

толок» и т.п.). 

 Необходимо научить обучающихся с ЗПР проговаривать совершаемые действия в 

«громкой речи»: «Я пишу… (петлю, палочку, букву)», «Я составляю схему слова» и т.п. В 

случаях затруднения используется сопряженное проговаривание, затем отраженное с по-

степенным переходом к самостоятельному высказыванию. Крайне важно понятно и до-

ступно объяснять детям цель и задачи логопедического занятия, стимулировать их к само-

стоятельному формулированию и проговариванию с использованием необходимой нагляд-

ности и вопросов педагога  

 В качестве наглядного материала рекомендуется использовать картинки и ри-

сунки с четкими контурами, яркие, контрастные и реалистичные. В начале обучения на кар-

точке, которую рассматривает учащийся, не должно быть более двух объектов (два пред-

метных рисунка, две буквы), их количество надо увеличивать постепенно.  

 Для повышения результативности коррекционно-развивающей (логопедической) 

работы учитель-логопед использует традиционные и современные технологии. В рамках 

курса могут применяться аппаратные технологии, логопедические тренажеры, специаль-

ные компьютерные программы для развития речевого дыхания, артикуляционной мото-

рики, звукопроизношения, фонематического восприятия, языкового анализа и синтеза, от-

работки лексико-грамматического компонента и связной речи, профилактики и коррекции 

навыков письма и чтения у младших школьников с ЗПР 

Определение общей стратегии и эффективного взаимодействия учителя-логопеда с 

учителем начальных классов, смежными специалистами (педагог-психолог и учитель-де-

фектолог) и родителями обучающихся с ЗПР является важным условием эффективности 

всей коррекционно-развивающей работы, формирования сферы жизненной компетенции и 

достижения планируемых результатов.  

Взаимодействие учителя-логопеда и педагога-психолога осуществляется регулярно 

для обеспечения единства подхода к конкретному ребенку с ЗПР, определения уровня сфор-

мированности его познавательной деятельности и системы произвольной регуляции (от 

этого зависит объем и сложность предложенных заданий, мера помощи и внешнего кон-

троля). Продуктивное взаимодействие учителя-логопеда, учителя-дефектолога и педагога 
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психолога обеспечивает комплексный подход к диагностике, определению и преодолению 

имеющихся трудностей обучающегося с ЗПР, к предоставлению квалифицированной по-

мощи с учетом его уровня психического развития.  

Место курса в учебном плане  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия: логопедические» явля-

ется частью программы коррекционной работы и обязательным для изучения. В соответ-

ствии с учебным планом ФАООП НОО обучающихся с ЗПР на изучение курса отводится 2 

часа в неделю.  

Данная рабочая программа рассчитана на 66 часов для обучающихся 1- х классов и 

на 68 часов для обучающихся 2–4 классов (2 часа занятий в неделю, 33–34 учебных недели 

в год). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС  

(первый год обучения на уровне начального общего образования) 

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи»  

 Дифференциация речевых и неречевых звуков. Образование и различение звуков по 

артикуляционным и акустическим характеристикам разных. Уточнение артикуляционных 

укладов гласных и согласных звуков. Коррекция и развитие звукопроизношения. Опреде-

ление места звука в слогах и словах. Определение количества, последовательности звуков 

в слове. Закрепление и различение образа печатных и письменных букв. Развитие зритель-

ного внимания и восприятия на материале букв и предметных картинок. Развитие простран-

ственно-временных представлений. Сравнение и различение согласных звуков: сонорных и 

шумных, звонких и глухих, твердых и мягких, свистящих и шипящих, взрывных и щелевых. 

Условнографические обозначения звуков, составление схемы слога и слова. Слогообразу-

ющая роль гласного звука. Определение слоговой структуры слова путем ориентировки на 

гласные звуки. Сравнение слов с разным количеством слогов. Слоги прямые и обратные 

(СГ, ГС, СГС, ССГ, ГСС). Графические схемы прямых и обратных слогов. Деление слова 

на слоги. Подсчет количества слогов. Составление слов из прямых и обратных слогов. Чте-

ние прямых и обратных слогов с использованием слоговой таблицы. Работа с ударением, 

его смыслоразличительная и фонетическая роль. Составление графических схем слогового 

состава слова с выделением места ударного и безударного слогов (Х-х; х-Х; Х-х-х; х-х-Х). 

Правописание гласных А, У, И в буквосочетаниях ща, щу, ча,чу, жи, ши. Формирование и 

развитие навыков письма и чтения, профилактика специфических ошибок.  

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи» Выделение слова из 

речевого потока. Соотнесение слова и предмета (слова-предметы). Соотнесение слова и 

названия действия (слова-действия). Соотнесение слова и признака (слова-признаки), под-

бор слов, обозначающих признаки. Активизация и обогащение словаря по лексическим те-

мам. Работа с синонимами и антонимами. Отработка форм множественного и единствен-

ного числа существительных. Образование новых слов различными способами по образцу, 

по словесной инструкции, с опорой на картинки (с помощью суффиксов – образование слов 

с уменьшительно-ласкательным значением, образование названий детенышей птиц, живот-

ных, образование слов-признаков от слов-предметов; с помощью приставок образование 

глаголов совершенного вида). Формирование и развитие навыков письма и чтения, профи-

лактика специфических ошибок. 

 Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» Различение слова 

и предложения. Составление предложений с использованием слов, обозначающих пред-

меты, действия, признаки (с опорой на образец и картинки). Работа с деформированным 
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предложением и текстом. Моделирование коммуникативных ситуаций с использованием 

формул речевого этикета. Составление коротких описательных рассказов на заданную тему 

с опорой на образец. Составление коротких повествовательных текстов с опорой на сюжет-

ные картинки, по опорным словам. Списывание предложений и короткого текста. Форми-

рование и развитие навыков письма и чтения, профилактика специфических ошибок 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС  

(второй год обучения на уровне начального общего образования) 

 Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» Коррекция и 

развитие звукопроизношения. Дифференциация гласных и согласных звуков, различение 

звонких и глухих, твердых и мягких согласных звуков. Узнавание «зашумленных» букв 

(перечеркнутых, наложенных друг на друга). Отработка заглавных букв. Опознание пра-

вильно и зеркально изображенных печатных и рукописных букв. Развитие зрительного вни-

мания и восприятия на материале букв и предметных картинок. Развитие пространственно-

временных представлений. Дифференциация похожих гласных букв: А-О, О-У, И-У. Диф-

ференциация похожих гласных и согласных букв: И-Ш, И-Ц, З-Е, С-Э, С-Е, У-Ч, Л-А, а-д, 

л-я. Звуковой и слоговой анализ слова. Профилактика фонематических, оптических и кине-

тических ошибок. 

 Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи» Воспроизведе-

ние слого-ритмической структуры слова с опорой на графические схемы. Уточнение значе-

ний слов при изменении позиции ударного слога. Многозначные слова. Слова близкие и 

противоположные по значению. Отработка навыков согласования имени существительного 

и имени прилагательного, составления словосочетаний. Профилактика аграмматизма на 

письме.  

 Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» Составление, 

запись и прочтение коротких предложений. Различение интонационных характеристик раз-

ных предложений (вопросительных, восклицательных). Составление распространенных 

предложений по вопросам педагога. Развитие диалогической речи (моделирование диало-

гов на заданную тему с использованием вежливых слов). Составление рассказаописания с 

опорой на план. Чтение и пересказ коротких текстов/рассказов, содержащих диалоги пер-

сонажей 

2 КЛАСС 

(третий год обучения на уровне начального общего образования) 

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» Отработка и раз-

витие произношения. Упражнение в различении и опознании букв, соответствующих глас-

ным и согласным звукам. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. Уточнение представлений 

о слогообразующей функции гласных звуков. Уточнение акустикоартикуляционных харак-

теристик твердых и мягких звуков, дифференциация согласных. Обозначение на письме 

мягких и твердых согласных. Отработка и закрепление умений делить слова на слоги, опре-

делять звуковой состав слогов. Формирование навыка слогового деления слова, определе-

ние количества звуков и слогов на слух. Придумывание слов на заданный слог. Конструи-

рование слов из предложенных слогов. Составление графических схем. Работа со слого-

выми таблицами для отработки техники чтения 

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи» Различение слов: 

слово-предмет (одушевленные – неодушевленные), слово-признак, слово-действие. Слово 

и его значение. Работа со словамипаронимами. Прямое и переносное значение слова. Мно-

гозначные слова. Подбор однокоренных (родственных) слов. Обогащение словаря синони-

мами и антонимами. Образование существительных при помощи уменьшительноласкатель-

ных суффиксов (-ик-, -чик-, -очк-, -ечк-, -ц-, -иц-), суффикса -ницсо значением вместилища, 
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суффиксов (-тель-, -чик-, -щик-, -льщик-, -чик-, - ник) для образования названий профессий, 

названий детенышей животных и птиц. Работа со словарными словами. Образование при-

тяжательных прилагательных в мужском, женском и среднем родах. Образование каче-

ственных прилагательных с суффиксами: -н-, -лив- в мужском, женском и среднем родах. 

Образование относительных прилагательных с суффиксами -ов-/-ев- /-н-/-енн-/-ск-/-ян-/-ан-

. Образование глаголов с помощью приставок (в-, вы-, при-, от-, у-, пере-), суффиксов (-

ыва-, -ова-, -а-, -я-, -и-, -е-, -л-). Употребление и написание глаголов с частицей НЕ. Место-

имение. Согласование слов в числе и роде, составление словосочетаний с использованием 

алгоритма, карточек-подсказок. 

 Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» Составление пред-

ложений из предложенных слов, данных в начальной форме. Составление распространен-

ных предложений по вопросам. Выделение главных членов предложения по вопросам. Раз-

витие диалогической и монологической речи. Работа с разными текстами (повествование, 

описание, рассуждение). Определение главной мысли текста, озаглавливание. Определение 

количества слов в предложении; количества предложений в тексте. Конструирование пред-

ложений с однородными членами. Составление описательных и повествовательных расска-

зов по опорным словам и план. Составление рассказа по предложенному началу. Чтение и 

определение последовательности частей текста. Работа над пониманием прочитанного тек-

ста. Работа с деформированным текстом: нахождение лишних частей текста, составление 

связного текста. 

3 КЛАСС 

(четвертый год обучения на уровне начального общего образования) 

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» Отработка чет-

кого 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 пред-

логов. 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, в 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 пред-

ложении. Работа на уровне предложения: составление/завершение предложений, дописы-

вание подходящих слов (с использованием опорных слов), исключение лишних слов, ре-

дактирование и распространение предложений, нахождение главных членов предложения. 

Работа на уровне текста: озаглавливание, составление плана, нахождение лишних предло-

жений в тексте, сочинение продолжения текста. 

4 КЛАСС 

(пятый год обучения на уровне начального общего образования) 

 

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» Отработка четкого 

произношения. Уточнение характеристик смешиваемых фонем, различение букв (по опти-

ческому и кинетическому сходству). Дифференциация звуков на речевом материале с по-

степенным усложнением (в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и тексте).  
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Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи» Обогащение номина-

тивного словаря. Различение и употребление синонимов, антонимов, омонимов. Работа со 

словарными словами. Отработка навыков словоизменения, практическое употребление су-

ществительных в форме единственного и множественного числа. Отработка падежных 

форм существительных. Дифференциация именительного и винительного, родительного и 

винительного падежей. Употребление несклоняемых имен существительных. Закрепление 

знаний о корне, приставке, суффиксе и окончании слова. Тренировка в языковом анализе. 

Уточнение лексического и грамматического значения слова. Дифференциация однокорен-

ных и родственных слов. Образование и правописание сложных слов с соединительными 

гласными О-Е. Развитие навыков приставочного словообразования. Практическое употреб-

ление слов с приставками пространственного значения, временного значения и многознач-

ных приставок. Различение предлогов и приставок. Согласование существительных с при-

лагательными (род, число). Соотнесение предмета и признака в различных предложно-па-

дежных конструкциях. Отработка распознавания глаголов, изменения глаголов по числам 

и временам, глаголов прошедшего времени в единственном числе по родам. Согласование 

глагола с именем существительным в числе, в роде, изменение глаголов по времени. Согла-

сование числительных с существительными в роде и падеже. Употребление в речи глаголов 

в прямом и переносном значении, глаголов – синонимов, глаголов – антонимов. Употреб-

ление и правописание числительных. Определение числа и рода местоимения. Упражнение 

в использовании и склонении личных местоимений с предлогами и без. Преодоление/ми-

нимизация аграмматизма в устной речи и на письме.  

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» Соотнесение пред-

ложений с графической схемой. Построение сложных предложений с однородными чле-

нами (с опорой на образец и схему). Конструирование предложений с однородными чле-

нами с союзами и, а, но (с опорой на образец и схему). Установление в сложных предложе-

ниях причинно-следственных связей. Дифференциация понятий: словосочетание — пред-

ложение — текст. Согласование слов в предложении, выделение границ предложения на 

письме. Закрепление умения составлять и записывать предложения, пересказывать и со-

ставлять текст различного типа с использованием вежливых слов приветствия, прощания, 

просьбы, благодарности, используемых при извинении или отказе. Выделение в тексте ос-

новной мысли, озаглавливание. Связь между частями текста. Составление плана текста. 

Различение особенностей текста-повествования, текстаописания, текста-рассуждения, сме-

шанного текста. Письменное изложение короткого текста по плану. Написание мини сочи-

нения по картинке, по серии сюжетных картинок, на заданную тему с предварительной под-

готовкой (с помощью педагога). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

«КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ: ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ» НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи»  

 самостоятельно направлять внимание на звуковую сторону речи; 

  иметь представления о правильных артикуляционных укладах нарушенных зву-

ков;  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; 
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  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 миними-

зируя их (в рамках изученного программного материала начальных классов).  

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи» 

  выделять и различать части слова: основа, корень, приставка, суффикс, окончание; 

 образовывать изученные части речи при помощи суффиксов и приставок (по об-

разцу);  

 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 ча-

сти речи;  

 соблюдать на письме изученные орфографические правила, правильно произно-

сить и писать слова без специфических ошибок  или минимизируя их (в рамках изученного 

программного материала 1-4 классов).  

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации»  

 участвовать в простых диалогах;  

 обращаться за помощью при затруднениях, формулировать просьбу;  

 выражать словами свои намерения, пожелания, опасения и пр.;  

 соотносить предложение с графической схемой;  

 конструировать простые и сложные предложения с однородными членами, с сою-

зами 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 текст различного типа с использованием вежливых 

слов приветствия, прощания, просьбы, благодарности, используемых при извинении или 

отказе;  устанавливать связь между частями текста;  

 составлять план текста; 

  различать особенности текста-повествования, текста-описания, текста-рассужде-

ния, 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) 

 

2.2.4.1.2.   ПРОГРАММА КУРСА 

 «КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ:  

ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ (ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ)» 
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               Пояснительная записка  

               В рамках системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР одним из направле-

ний деятельности педагога-психолога является проведение психокоррекционных занятий. 

Педагог-психолог планирует содержание своей работы на основании АООП НОО обучаю-

щихся 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 заня-

тия».  

                  «Психокоррекционные занятия» являются обязательным курсом коррекционно-

развивающей области учебного плана по варианту 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР и 

реализуются в рамках внеурочной деятельности посредством индивидуальных, подгруппо-

вых и групповых занятий педагога-психолога и обеспечиваются системой психолого-педа-

гогического сопровождения. 

                 В процессе психокоррекционных занятий происходит преодоление или ослабле-

ние нарушений в развитии познавательной, эмоциональной, регулятивной и коммуникатив-

ной сфер личности ребенка с ЗПР. 

 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, мнеми-

ческих и интеллектуальных процессов;  

  коррекция недостатков осознанной саморегуляции познавательной деятельности 

и поведения, формирование навыков самоконтроля; 

  гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного от-

ношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности; 

   освоение средств коммуникации, приемов конструктивного общения;  

  развитие способности к эмпатии, сопереживанию;  

  формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

   предупреждение школьной и социальной дезадаптации;  

  оптимизация взаимодействия обучающегося с педагогами и сверстниками; 

   становление сферы жизненной компетенции;  

  стимулирование интереса к себе и социальному окружению.  

 Организация коррекционно-развивающей работы предполагает проведение заня-

тий в подгруппах от 2 до 10 человек продолжительностью 30 – 40 минут и периодичностью 

2 раза в неделю. Возможно проведение индивидуальных занятий по 20 – 30 минут по од-

ному-двум модулям программы в зависимости от индивидуальных особенностей и выра-

женности нарушения.  

 Курс «Психокоррекционные занятия» реализуется на протяжении всего периода 

начального образования. Программа курса имеет гибкую структуру, при которой возможно 

конструирование содержания с учетом особенностей группы обучающихся с ЗПР.  

 Для основы конструктора программы педагогом-психологом выделяются модули, 

направленные на преодоление или ослабление недостатков в развитии ребенка с ЗПР. Мо-

дульный принцип позволяет уточнить первостепенные задачи для конкретного ребенка или 

группы детей, увеличить количество часов на коррекционную работу с более выраженными 

психологическими дефицитами 

 В соответствии с целями и задачами коррекционно-развивающего курса выделя-

ются следующие модули и разделы программы: 
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   «Психокоррекционный модуль по формированию адаптации первоклассников к 

началу школьного обучения»;  

  «Психокоррекционный модуль по развитию познавательной деятельности и кор-

рекции недостатков когнитивных функций»; 

   «Психокоррекционный модуль по развитию коммуникативных компетенций и 

способности к продуктивному взаимодействию с окружающими»;  

  «Психокоррекционный модуль по развитию и коррекции эмоционально-личност-

ной сферы, формированию учебной мотивации»; 

   «Психокоррекционный модуль по развитию произвольной регуляции деятельно-

сти и поведения, коррекции недостатков регулятивных процессов». 

 Психокоррекционный модуль по формированию адаптации первокласс-

ников к началу школьного обучения  
 Включает в себя знакомство детей друг с другом и педагогами, создание благо-

приятной эмоциональной атмосферы, создание в группе доверия, снижение первичной тре-

вожности, определение правил работы в группе, помощь детям в осознании своего нового 

статуса, принятие социальной роли и формирование активной позиции школьника, усвое-

ние школьных правил. Данный модуль реализуется на первом году обучения.  

 Психокоррекционный модуль по развитию познавательной деятельности 

и коррекции недостатков когнитивных функций  
 Модуль направлен на формирование у обучающихся психологических когнитивных 

структур путем целенаправленного и всестороннего развития системы познавательных про-

цессов, которая создает основу для систематизации и структурирования приобретаемых 

школьниками учебных знаний, формирует навыки учебной самостоятельной работы. Мо-

дуль включает развитие памяти, внимания, пространственно-временных представлений, 

зрительно-моторной координации, коррекцию недостатков перцептивных действий, мыс-

лительных операций.  

 На первом году обучение большее время уделяется процессам адаптации к началу 

школьного обучения, развиваются такие школьно-значимые функции как внимание, уме-

ние работать по образцу, сличать свои действия с образцом, умения принимать правило и 

соблюдать его. Значительное время отводится развитию точности и дифференцированно-

сти восприятия, зрительно-моторной и слухо-моторной координации. Развитие мышления, 

памяти проводится с использованием предметно-практических действий, на наглядном ма-

териале. На втором и третьем году обучения развитие и коррекция когнитивных функций 

проводится с усложнением предъявляемого материала, увеличением объема инструкций, 

объема перерабатываемой информации. Повышаются требования к запоминанию аудиаль-

ной и визуальной информации и развитию наглядно-образного мышления как основы для 

эффективного последующего развития словесно-логического. На четвертом и пятом году 

обучения основной акцент делается на работу с вербальным материалом, развитие сло-

весно-логического мышления. Повышаются требования к произвольности и речевому опо-

средованию при выполнении заданий. 

Психокоррекционный модуль по развитию коммуникативных компетенций и 

способности к продуктивному взаимодействию с окружающими 
 Модуль направлен на развитие коммуникативной сферы, формирование сознатель-

ной ориентации обучающихся на позицию других людей как партнеров в общении и сов-

местной деятельности, умения слушать, вести диалог в соответствии с целями и задачами 

общения, участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии решений, строить 

продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, на основе овладения вербаль-

ными и невербальными средствами коммуникации, позволяющими осуществлять свобод-

ное общение.  

На первом году обучения дети более подробно знакомятся со средствами «невер-

бального общения (мимикой, жестами, позой, интонацией), а также обучаются применять 
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коммуникативно адекватные мимические (улыбка) и пантомимические (открытая поза) же-

сты, знакомятся с понятием «психологическое пространство». Также важной составляющей 

психокоррекционной работы является формирование навыков употребления формул рече-

вого этикета. Обучающихся знакомят с приемлемыми способами начать общение и закон-

чить его, с правилами знакомства, что в свою очередь способствует расширению словар-

ного запаса. Дети учатся дифференцировать слова, используемые при приветствии и про-

щании и при обращении к взрослому человеку и сверстнику.  

На втором году обучения продолжается обучение высказыванию просьбы (на адек-

ватном детским возможностям материале), в том числе просьб, направленных на удовле-

творение особых образовательных потребностей. Обучение навыкам извинения, примене-

нию коммуникативных вербальных штампов («Как дела?» и т.п.). формируется способ-

ность концентрировать внимание на партнере по общению, учитывать и уважать мнение 

собеседника, соблюдать удобную и приемлемую дистанцию для комфортного общения в 

разных ситуациях, учитывать при общении свои и собеседника средства невербального об-

щения, настроение.  

На третьем году обучения более подробно рассматриваются такие понятия как 

«дружба», «сотрудничество», закрепляются умения владеть средствами вербального и не-

вербального общения. Моделируемые ситуации на занятиях позволяют детям овладевать 

начальными навыками коллективного обсуждения (по содержанию заданий и правил по 

выполнению их, правил совместных игр). 

 На четвертом и пятом году обучения внимание уделяется развитию компетентности 

обучающихся в общении, конструктивному взаимодействию с одноклассниками и толе-

рантному отношению друг к другу. Занятия помогают обучающимся с ЗПР ближе познако-

мится со своим внутренним миром, с помехами в общении. Развитие навыков конструктив-

ного взаимодействия обеспечивает успешное формирование положительных черт лично-

сти, благоприятные условия для становления младшего школьника как субъекта учебной 

деятельности.  

Изучение этого модуля способствует развитию у детей навыков сотрудничества. 

Дети учатся ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии, учатся 

контролировать свою речь и поступки, толерантному отношению к другому мнению, учатся 

договариваться и приходить к общему решению. Развивается способность к конструктив-

ному взаимодействию, умение прислушиваться к словам партнера по общению, улавливать 

главный смысл сказанного.  

Дети учатся совместно действовать, согласовывать свои действия с действиями и 

намерениями других, планировать осуществление деятельности, контролировать себя, осо-

знавать и анализировать свои действия и действия одноклассников, что способствует фор-

мированию у детей навыков самоконтроля и самоорганизации, рефлексии. Происходит осо-

знание индивидуальных различий между одноклассниками, что в каждом человеке есть хо-

рошее и плохое; нет только хороших или совсем плохих людей, что узнать человека можно 

только, если пообщаться с ними, что каждый человек нужен, важен и интересен, а отверга-

емым быть плохо, у каждого есть свои сильные стороны и все дети в классе как одно целое 

и дополняют друг друга, что друзья не должны быть похожими и у каждого есть свои цен-

ности. 

Психокоррекционный модуль по развитию и коррекции эмоционально-лич-

ностной сферы, формированию учебной мотивации  

Модуль направлен на развитие эмоциональной сферы младших школьников с ЗПР, 

создает основу для формирования умения понимать и выражать свои эмоции, определять 

эмоциональное состояние других людей, проявлять собственные эмоции социально прием-

лемым способом, проявлять эмпатию, сбалансированность эмоций и способность к их са-

мостоятельной регуляции.  
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На первом году обучения дети обучаются распознавать и осознавать основные эмо-

ции: радость, грусть, страх, гнев как на основе символических изображений, так и по ми-

мическим и пантомимическим знакам, учатся воспроизводить (создание) мимику и панто-

мимику, соответствующую переживанию определенной эмоции. 

 На втором году обучения дети учатся элементарным навыкам регуляции своего эмо-

ционального состояния – преодолению таких негативных эмоций как грусть, страх и гнев. 

Учатся выражать гнев социально приемлемым способом. Обучаются с помощью вербаль-

ных и невербальных приемов выражать как отрицательные эмоции (гнева, обиды, страха), 

так и положительные (радости, удивления, интереса). Дети учатся приемам релаксации, 

умению расслабляться. 

 На третьем году обучения целесообразно продолжить развивать навыки саморегу-

ляции собственных эмоциональных проявлений, умения справляться со своими негатив-

ными эмоциями и переживаниями, прививать навыки по поиску внутреннего эмоционально 

положительного ресурса, укреплять уверенность в своих силах и способностях.  

К четвертому году обучения у детей начинает проявляться глубокий интерес к сво-

ему внутреннему миру и интереса к общению со сверстниками. Они легко включаются в 

беседы о прошлом и будущем, пытаются анализировать происходящие в них изменения, 

размышляют о своих способностях и возможностях. Теперь для них важны не только 

успехи в учебе, но и признание окружающими их внутренней ценности и уникальности. В 

связи с этим цикл занятий посвящен теме взросления, внутренним изменениям, осознанию 

своей уникальности, поиску и использованию внутренних ресурсов для достижения значи-

мой цели Особое место на пятом году обучения занимают занятия, связанные с обсужде-

нием близкого и отдаленного будущего. Наблюдая за трудностями в жизни близких взрос-

лых, подростки понимают, что постепенно выходят из детского возраста, и, это может по-

рождать страх взросления. Поэтому дополнительными задачами занятий на данном этапе 

являются снятие тревоги и побуждение к учебной активности, формирование психологиче-

ской готовности детей к переходу в пятый класс. 

 Психокоррекционный модуль по развитию произвольной регуляции деятель-

ности и поведения, коррекции недостатков регулятивных процессов 

Модуль направлен на развитие регулятивной сферы младших школьников с ОВЗ, 

формирование навыков самоконтроля и саморегуляции поведения и деятельности, создаю-

щих основу для развития внутренних механизмов программирования и контроля продук-

тивной деятельности.  

Включает в себя такие аспекты произвольной регуляции как формирование осознан-

ной регуляции моторно-двигательной сферы, и осознанной регуляции познавательных про-

цессов.  

Формирование осознанной регуляции моторно-двигательной сферы направлено на 

развитие у детей осознания схемы собственного тела, умения произвольно направлять свое 

внимание на мышцы, участвующие в движении, понимание характера движений, умения 

управлять своим телом, что в дальнейшем способствует повышению самоконтроля в пове-

дении и учебной деятельности. Модуль включает игры и упражнения, направленные на ба-

лансировку и координацию движений, развитие моторной ловкости, внимания, снижения 

импульсивности.  

Формирование осознанной регуляции графо-моторных функций направлено на по-

мощь детям на развитие более тонких движений руки по необходимой траектории; развитие 

контроля за движением руки; развитие умения составлять программу действий, анализиро-

вать их на вербальном уровне. 
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Формирование осознанной регуляции познавательных процессов состоит в помощи 

детям на развитие у обучающихся планировать действия и произвольно их выполнять. Обу-

чение выстраивается на основе внеучебного и учебного материала и включает в себя зада-

ния, которые должны быть выполнены с учетом определенных условий и правил.  

Первые два года обучения психокоррекционная работа с детьми включает формиро-

вание регулятивных процессов в моторно-двигательной сфере с постепенным подключе-

нием заданий на развитие регуляции графо-моторных навыков с использованием преиму-

щественно внеучебного материала.  

В дальнейшем больше внимания уделяется регуляции познавательных процессов и 

учебной деятельности уже на учебном материале с усложнением вербальных и невербаль-

ных (схема, план и т. п.) инструкций. 

 На третьем и четвертом году обучения основной упор делается на следующих ком-

понентах: развитие способности к произвольному удержанию и распределению внимания; 

развитие способности к удержанию цели деятельности; развитие способности к планирова-

нию действий и произвольное их выполнение; развитие способности подчинять свою дея-

тельность и поведение заданному правилу (системе правил). 

 На пятом году обучения добавляется работа над такими компонентами регулятив-

ной сферы, как развитие способности к планированию действий и развитие способности 

выполнять действия в соответствии с планом и функций контроля.  

При этом стоит учитывать уровень развития крупной и мелкой моторики, включая 

при необходимости упражнения на балансировку и координацию движений, развитие мо-

торной ловкости, внимания, снижения импульсивности на более поздних годах обучения. 

Работа по формированию произвольной регуляции в обязательном порядке должна 

проводиться на протяжении всех лет обучения. Поэтому задания на формирование произ-

вольной регуляции непременно должны включаться в содержание любых выбранных мо-

дулей и присутствовать в большинстве занятий. Несмотря на выделения данного направле-

ния в отдельный модуль, оно становится «сквозным» для каждого модуля и рассматрива-

ется как составная часть: осознанная регуляция познавательной деятельности, регуляция 

эмоционального состояния, регуляция поведения в ситуации общения, регуляция собствен-

ных действий.  

На основе результатов стартовой психологической диагностики и в соответствии с 

заключением ПМПК педагог-психолог конструирует программу психокоррекционных за-

нятий, исходя из актуального уровня развития и потенциальных возможностей группы обу-

чающихся с ЗПР.  

В программу могут быть включены как все перечисленные модули, так и только не-

которые из них, также один из модулей может выводиться на индивидуальную работу или 

может реализовываться в смешанных группах с детьми без нарушений развития. Вариатив-

ность возможна и по количеству часов на изучение модуля. В зависимости от индивиду-

ально-типологических особенностей ребенка с ЗПР часы, отводимые на некоторые темы, 

могут перераспределяться, быть увеличены или уменьшены. На основе предложенной про-

граммы при необходимости могут конструироваться и индивидуальные программы психо-

логических занятий для конкретного ребенка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «ПСИХОКОР-

РЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ (ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ)» ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ  

1 КЛАСС 

(первый год обучения на уровне начального общего образования) 

 Психокоррекционный модуль по формированию адаптации первоклассников 

к началу школьного обучения 
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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 учеб-

ной мотивации. Развитие мотивации общения в отношении одноклассников. Развитие по-

нимания 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. Фор-

мирование навыков совместной деятельности. Формирование адекватного отношения к 

учебной неудаче, ошибкам. Формирования отношения к ошибке как к ресурсу (учимся на 

ошибках, ошибки-помощники).  

Психокоррекционный модуль по развитию познавательной деятельности и 

коррекции недостатков когнитивных функций  

Знакомство с образцом и правилом, копирование образца. Умение следовать ин-

струкции в простых игровых заданиях. Ориентировка в схеме тела (выше/ниже, 

сверху/снизу, над/под, лево/право). Ориентировка на листе бумаги (верх/низ, право/лево). 

Ориентировка в пространстве помещения: определение пространственного расположения 

объектов (ближе/дальше, справа/слева относительно какого- либо ориентира). Подвижные 

игры на перемещение в клеточном поле по инструкции (один шаг вперед, три шага влево и 

т. д.). Ориентировка на пространстве листа бумаги: задание на перемещение в клеточном 

поле по инструкции. Ориентировка в пространстве помещения школы: построение марш-

рута передвижения. Конструирование по наглядно предъявляемому образцу. Развитие слу-

хового внимания на материале игровых упражнений с использованием словесных команд. 

Развитие навыков сосредоточения и устойчивости внимания. Упражнения на поиск ходов 

в простых лабиринтах, составление простых узоров из карточек по образцу. Развитие про-

странственной ориентировки, навыков сосредоточения и устойчивости внимания на мате-

риале графических диктантов, прохождение лабиринтов по заданному маршруту. Развитие 

способности анализировать простые закономерности: продолжи ряд, закончи узор. Разви-

тие объема и устойчивости визуальной памяти: упражнения на запоминание 5 – 6 объектов 

без учета расположения. Развитие слуховой памяти, повторение последовательности нере-

чевых заданных звуков (барабан, колокольчик и т. п.). Развитие зрительно-моторной и 

слухо-двигательной памяти. Развитие мышления: функции сравнения, анализа и синтеза на 

наглядном материале (найди отличия, сделай одинаковым); функция классификации (раз-

деление объектов на группы по цвету, форме, размеру).  

Психокоррекционный модуль по развитию коммуникативных компетенций и 

способности к продуктивному взаимодействию с окружающими 

 Знакомство с понятием дружба; отработка умения присоединяться к группе одно-

классников с использованием игр, стимулирующих взаимодействие со сверстниками. Ком-

плименты-похвалы (аккуратный, внимательный, вежливый, находчивый, веселый, чест-

ный, дружелюбный, отзывчивый, благодарный и др.). Способы знакомства; научить детей 

правильно представлять себя в процессе знакомства; отработка следующих навыков: «Уме-

ние знакомиться», «Умение начать разговор», «Умение закончить разговор», «Умение при-

соединиться к группе», «Умение реагировать на неудачу», «Умение принять отказ». Какое 

поведение помогает дружбе, какое разрушает дружбу. Позитивные формы дружеского по-

ведения; отработка следующих навыков: «Умение справляться с давлением группы», «Уме-

ние отвечать на провокации», «Умение справляться со своими эмоциями». Способы попро-

сить прощения; отработка следующих навыков: «Умение извиняться», «Умение понимать 
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чувства другого». Умение помогать другому и принимать помощь самому; способы просить 

других о помощи и благодарить за помощь; отработка следующих навыков: «Умение пред-

ложить помощь другу», «Умение просить о помощи». Совместная работа и ее польза, рас-

пределение обязанностей при выполнении общей работы. Расширение поведенческого ре-

пертуара, обогащение опыта общения со сверстниками в разных видах деятельности. Зна-

комство с правилами сотрудничества, развитие способности договорится с партнером по 

общению о совместных действиях.  

Психокоррекционный модуль по развитию и коррекции эмоционально-лич-

ностной сферы, формированию учебной мотивации 

 Основные эмоции (радость, грусть, страх, злость, стыд), особенности их проявле-

ния, средства и невербального выражения эмоций, способы адекватного выражения эмо-

ций. Развитие умения идентификации своих чувств и чувств других людей. Развитие уме-

ния вербализовывать собственные эмоциональные состояния и эмоциональные состояния 

другого. Ознакомление с неречевыми средствами выражения эмоций. Ознакомление с по-

нятием «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 жизнен-

ных ситуациях. Развитие умения анализировать причины возникновения разных эмоций. 

Развитие умения анализировать характерные проявления разных эмоций. Развитие способ-

ности к саморегуляции эмоциональных проявлений. Формирование способности к измене-

нию стратегии собственного поведения с ориентацией на эмоциональное состояние ближ-

него. Расширение репертуара способов социально приемлемого выражения эмоциональных 

реакций. Развитие умения поддерживать эмоционально-позитивные отношения с окружа-

ющими.  

Психокоррекционный модуль по развитию произвольной регуляции деятель-

ности и поведения, коррекции недостатков регулятивных процессов  

Формирование произвольности двигательной регуляции. Оптимизация тонуса 

мышц. Освоение и закрепление позы покоя и расслабления мышц рук. Формирование дви-

гательной памяти. Развитие навыков удержания программы. Развитие двигательного кон-

троля. Снижение импульсивности. Развитие межполушарного взаимодействия. Формиро-

вание произвольной регуляции собственной деятельности. Развитие умения произвольно 

направлять свое внимание на мышцы, участвующие в движении. Развитие умения разли-

чать и сравнивать мышечные ощущения. Развитие общей координации. Развитие навыков 

контроля равновесия собственного тела. Развитие целенаправленной саморегуляции в дви-

гательной сфере. Развитие умения простраивать деятельность в умственном плане. Разви-

тие навыков самоконтроля действий и поведения. Развитие умения удерживать инструкцию 

и точного ее выполнять. Развитие умения ориентироваться на заданную систему требова-

ний. Развитие умения самостоятельно выполнять задания по образцу. Развитие навыков со-

ставления программы: составление плана действий при помощи графических символов. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

(второй год обучения на уровне начального общего образования) 

Психокоррекционный модуль по развитию познавательной деятельности и 

коррекции недостатков когнитивных функций  

Увеличение объема внимания, развитие переключения внимания: графический дик-

тант (двухцветный вариант) по нарисованному образцу. Поиск ходов лабиринтов с опорой 

на план. Пространственная ориентировка на листе бумаги: работа со схемами планов поме-

щений, пространственными терминами между, над/под, из-за/из-под, слева/справа, 
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ближе/дальше, выше/ниже. Поиск объекта по плану. Развитие конструктивной деятельно-

сти. Конструирование узоров из кубиков «Сложи узор» (4 кубика). Развитие визуальной и 

аудиально памяти (5 – 6 объектов) с учетом расположения, игра «Снежный ком». Развитие 

зрительно-моторной координации. Копирование по точкам, задание на продолжение узора. 

Упражнения на конструирование («Сложи узор» из 4 кубиков). Развитие функции анализа 

зрительного объекта, выделение деталей, синтезирование объекта. Развитие функции ана-

лизирующего наблюдения (анализ сюжетов со скрытым смыслом). Развитие аналитико-

синтетической деятельности: задания на установление закономерности в ряду объектов. 

Упражнения «Продолжи ряд», «Девятая клеточка». Развитие конструктивной деятельности 

(на материале игры «Танграм» и подобных ей), вербальный анализ пространственного рас-

положения деталей объекта. Развитие слухо-моторной координации (графические дик-

танты). Пространственная ориентировка: поиск ходов лабиринтов с опорой на план. Про-

стейшие обобщения: продолжи числовой ряд, продолжи закономерность, дорисуй девятое. 

Простейшие обобщения: выделение лишнего объекта из ряда (4-ый лишний). Развитие 

мышления (функция сравнения). Сопоставление признаков наглядно предъявляемых объ-

ектов. Выделение признаков сходства и различия объектов. Развитие мышления (функция 

классификации). Группировка объектов по самостоятельно найденному основанию. Уме-

ние словесно обозначать группу объектов. 

Психокоррекционный модуль по развитию коммуникативных компетенций и 

способности к продуктивному взаимодействию с окружающими 

 Развитие самосознания детей, их самовосприятия и чувства уверенности. Развитие 

навыков самопрезентации. Формирование основ рефлексивной позиции. Средства «невер-

бального общения»: мимика, жесты, поза, интонация. Представление о том, как устроено 

общение, научить определять на примере жизненных ситуаций и диалогов начало общения 

(вступление в контакт), собственно общение и завершение общения (выход из контакта). 

Способы начать общение, правила знакомства, дифференциация слов, используемых при 

приветствии и обращении к взрослому человеку и сверстнику. Способы закончить обще-

ние, дифференциация слов, используемых при прощании со взрослым человеком и сверст-

ником. Условия успешного общения: внимание к партнеру по общению (настроение, физи-

ческое состояние, готовность к общению), уважение к мнению собеседника, дистанция для 

комфортного общения в разных ситуациях, понимание средств невербального общения во 

время общения и их использование. Развитие у детей навыков общения в ситуации с прось-

бой: установление контакта, четкое изложение просьбы, интонация, использование вежли-

вых слов и жестов. Право на отказ в ситуации просьбы, принятие ситуации отказа. Развитие 

навыков общения в ситуации вежливого отказа. Развитие у детей навыков общения в ситу-

ациях, когда необходимо извиниться. Определение правил совместной работы, применение 

правил совместной работы на практике. Выделение причин, помогающих и мешающих ра-

ботать вместе слаженно. Обучение детей способности прислушиваться к словам собесед-

ника, определять главный смысл услышанного.  

Психокоррекционный модуль по развитию и коррекции эмоционально-лич-

ностной сферы, формированию учебной мотивации  

Формирование представления о внутреннем мире человека, его переживаниях, 

настроении, эмоциях; развитие умения распознавать настроение по внешним признакам; 

связь переживаний человека с определенными обстоятельствами. Развитие представлений 

о важности вежливой речи для общения; побуждение к осмыслению нравственной стороны 

речевого обращения к окружающим, к осознанию, что словом можно порадовать обидеть 

или человека; развитие умения и желания вежливо и приветливо общаться со сверстниками 
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и взрослыми. Расширение знаний о способах улучшить настроение; закрепление позитив-

ного отношения к своему «Я»; развитие чувства эмпатии. Дать детям представление о са-

морегуляции в критических ситуациях, приемах, позволяющих успокоиться, ввести поня-

тие «тайм-аут». Тренировка умения останавливаться, регулировать свое негативное пове-

дение (брать тайм-аут). Обучение детей вербально выражать свои чувства, говорить о них 

в корректной форме, не задев чувства партнера по общению. Обучение детей вербально 

выражать свои желания, говорить о них в корректной форме, используя подходящие ми-

мику, жесты, интонацию. Чувства, препятствующие общению: приемлемое проявление 

негативных эмоций (гнева); способы саморегуляции своего эмоционального состояния. Вы-

деление положительных качеств и сильных сторон партнера по общению. Способы прием-

лемого поведения адекватно ситуации общения со взрослым и со сверстниками.  

Психокоррекционный модуль по развитию произвольной регуляции деятель-

ности и поведения, коррекции недостатков регулятивных процессов  

Развитие концентрации и переключения внимания. Развитие умения сознательно 

подчинять свои действия правилу. Развитие умения ориентироваться на заданную систему 

требований. Развитие умения удерживать инструкцию и точного ее выполнения. Развитие 

умения самостоятельно выполнять задания по словесной инструкции. Развитие умения вы-

полнять задания, сохраняя условия до конца. Развитие умения осуществлять самоконтроль 

в процессе выполнения задания. Развитие навыков контроля двигательной активности. Раз-

витие навыков составления программы: составление плана действий при помощи графиче-

ских символов. Развитие навыков самоконтроля. Развитие умения осуществлять промежу-

точный контроль в процессе выполнения задания. Развитие умения оценить правильность 

выполнения задания по результату деятельности. 

2 КЛАСС 

(третий год обучения на уровне начального общего образования) 

 

 Психокоррекционный 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, раз-

витие переключение внимания на материале упражнений: графический диктант (двухцвет-

ный 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 слож-

ных изображений по клеточкам. Повышение распределения внимания: задания по типу таб-

лицы Шульте, поиск слов в ряду букв, работа с числовым рядом (последовательное прибав-

ление единицы к числам в начале и в конце ряда. Например, два – одиннадцать, три – две-

надцать). Развитие визуальной и аудиальной памяти (10 слов, 7 – 10 предметов с учетом 

расположения). Развитие переключения и распределения внимания: задания по типу шиф-

ровки, 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 основа-

ниям, классификация объектов по двум самостоятельно найденным основаниям); функция 

обобщения (выделение лишнего объекта из ряда (4-ый и 5-ый лишний)). Умение подбирать 
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обобщающее понятие к группе объектов. Определение причинно-следственных зависимо-

стей в серии сюжетных картинок. Формирование умения устанавливать причинно-след-

ственные связи (задания по типу простые аналогии).  

 Психокоррекционный модуль по развитию коммуникативных компетенций 

и способности к продуктивному взаимодействию с окружающими  

 Развитие навыков эффективного взаимодействия и сотрудничества. Развитие 

осознания значимости общения в жизни человека. Развитие умения анализировать отноше-

ния с одноклассниками. Развитие коммуникативных возможностей. Формирование умения 

действовать согласовано. Содействие развитию рефлексивной позиции в сфере общения. 

Понятия «конфликт» и «контакт». Качества, необходимые для эффективного взаимодей-

ствия. Формирование представлений об индивидуальных различиях коммуникативных спо-

собностей у разных людей. Развитие навыков невербального взаимодействия. Формирова-

ние осознания различия в отношении к «своим» и «чужим». Формирование толерантного 

отношения к окружающим людям. Способствование получению опыта сотрудничества и 

конкуренции в моделируемых педагогом ситуациях. Развитие толерантного отношения к 

другому мнению в ситуации совместного принятия группового решения. 

  Психокоррекционный модуль по развитию и коррекции эмоционально-

личностной сферы, формированию учебной мотивации  

 Понятие «качества людей». Развитие мотивации познания своих качеств и осо-

бенностей. Формирование позитивного отношения к своему «Я». Развитие осознания соб-

ственных положительных качеств. Расширение словаря положительных личностных ка-

честв в характеристике человека. Значимость положительных качеств в жизни человека, их 

роль в решении сложных социальных коммуникативных ситуаций в жизни человека. Лич-

ностные качества «сердечность», «доброжелательность». Представление о связях между 

различными качествами личности. Развитие умения оказывать эмоциональную поддержку 

другому. Развитие умения дифференцировать свои личностные качества и качества дру-

гого. Формирование представлений о роли доброжелательности в разрешении конфликт-

ных ситуаций. Формирование представления о развитии своих положительных качеств. 

Развитие представление о проявлениях личностных качеств в ситуациях общения. Образ 

доброжелательного человека. Формирование представления о роли доброжелательности 

при взаимодействии с другими. Развитие умения выделять признаки доброжелательности в 

поведении и общении. Развитие умения идентифицировать свои личностные качества и 

оценивать степень их выраженности. Развитие умения свободно говорить о своих качествах 

и оценивать их, выделять свои положительные стороны.  

 Психокоррекционный модуль по развитию произвольной регуляции дея-

тельности и поведения, коррекции недостатков регулятивных процессов  

 Развитие навыков составления программы: составление программы действий на 

учебном материале. Развитие умения простраивать деятельность в умственном плане. Раз-

витие умения самостоятельно выполнять задания по словесной инструкции. Развитие уме-

ния выполнять задания, сохраняя условия до конца. Развитие умения осуществлять само-

контроль в процессе выполнения задания. Развитие навыков выполнения действий по ин-

струкции взрослого и одноклассников. Развитие навыков составления программы. Развитие 

крупной и мелкой моторики. Развитие зрительно-моторной координации. Развитие умения 

ориентироваться на заданную систему требований. Развитие умения самостоятельно вы-
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полнять задания по образцу. Отработка следования программе на цифровом материале, за-

крепление натурального ряда чисел, а также четного и нечетного рядов, упражнение зри-

тельно-моторной координации. Тренировка следования заданной программе, тренировка 

зрительного внимания. Расширение программы работы с цифровым рядом. Пошаговое вы-

полнение новой программы. Перенос навыков действия в соответствии с программой. От-

работка программы с обратным рядом чисел и его контроля. 

3 КЛАСС 

 (четвертый год обучения на уровне начального общего образования) 

 

  Психокоррекционный 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 спо-

собами). Развитие мышления: функции анализа и синтеза (на основе построения простей-

ших обобщений с абстрагированием от несущественных признаков); функции сравнения и 

абстрагирования (упражнения на поиск недостающей фигуры с нахождением 1 – 3 особен-

ностей, лежащих в основе выбора, поиск признака отличия одной группы фигур (или поня-

тий) от другой). Развитие конструктивной деятельности: задание «Сложи узор» из 16 куби-

ков. Развитие пространственной ориентировки: перекодирование плоскостных изображе-

ний в объемные. Развитие межанализаторных связей: воспроизведение ритма по зритель-

ному образу (тире/ точка), упражнения на выполнение графического диктанта при самосто-

ятельном прочтении последовательности шагов. Перекодирование слуховой информации в 

графический образ. Развитие опосредованного запоминания методом пиктограммы. Фор-

мирование ассоциативных связей для запоминания информации. Формирование мнемотех-

нических приемов: запоминание информации по ключевому признаку, по ассоциативной 

связи. Упражнения, требующие сравнения, абстрагирования от несущественных признаков, 

выделения существенных признаков с последующим использованием проведенного обоб-

щения и выявления закономерности для выполнения заданий: продолжение ряда чисел, фи-

гур, слов, действий по заданной закономерности. 

 Психокоррекционный модуль по развитию коммуникативных компетен-

ций и способности к продуктивному взаимодействию с окружающими  

 Формирование осознания важности развития коммуникативных навыков. Раз-

витие рефлексивной позиции в сфере общения. Развитие экспрессивных способностей и 

навыков эффективного взаимодействия и сотрудничества. Понятия «слушать» и «слы-

шать», 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 правильного понимания собе-

седником, умение задавать уточняющие вопросы в процессе общения с собеседником, уме-

ние выражать поддержку и понимание говорящему. Умение общаться с помощью нерече-
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вых средств: жестов, мимики, взгляда, соблюдения дистанции. Навыки эффективного рече-

вого взаимодействия. Понятия «спор» и «дискуссия». Умение убеждать, роль использова-

ния аргументов в споре. 

 Психокоррекционный модуль по развитию и коррекции эмоционально-

личностной сферы, формированию учебной мотивации 

  Развитие мотивации познания себя и одноклассников. Формирование представ-

ления о внутреннем мире человека. Развитие представления о себе и своих особенностях. 

Развитие представлений о временной линии жизни: представления о себе в прошлом, насто-

ящем и будущем. Роль ощущений в познании окружающего мира. Дифференциация и иден-

тификация различных видов ощущений, уникальность собственного восприятия окружаю-

щего мира. Формирование осознания индивидуальных различий между людьми. Ознаком-

ление с психологическими особенностями различных типов темперамента. Формирование 

осознания уникальности и неповторимости каждого человека. Развитие экспрессивных воз-

можностей. Расширения словарного запаса для обозначения черт характера. Развитие уме-

ния описывать черты характера других людей. Формирование осознания особенностей соб-

ственного характера на основе нравственной оценки своих поступков. Актуализация нрав-

ственных представлений о хороших и плохих чертах характера. Развитие и поддержание 

позитивного самоотношения при обогащении представлений о себе. Формирование пред-

ставлений о положительных и отрицательных чертах своего характера за счет получения 

обратной связи от другого. Формирование осознания собственных психологических осо-

бенностей. Развитие способности к рефлексии. 

           Психокоррекционный модуль по развитию произвольной регуляции деятельно-

сти 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-мотор-

ной координации. Отработка интериоризации программы ориентирования в прямом ряду в 

таблице со случайным расположением чисел. Постепенная интериоризация программы сле-

дования по маршруту, тренировка зрительно-моторных координаций и произвольного вни-

мания на цифровом материале. Тренировка работы по программе, упражнения зрительно-

моторных координаций, тренировка произвольного внимания, избирательности, переклю-

чения, 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 число-

вом ряде, тренировка произвольного внимания. Отработка навыков следования программе, 

заданной вербально и самостоятельного действия по программе, заданной образцом. Отра-

ботка переключаемости и возможности длительного удержания внимания. Работа со зри-

тельно-пространственными конфигурациями графических объектов на материале заданий 

по типу «сложная фигура». Тренировка способности следования программе на сложном ма-

териале, целостности зрительно-пространственного восприятия. Отработка действий по 

наглядной, но сложной для восприятия программе на цифро-буквенном материале. Кон-

троль за умением действовать по наглядной программе. 

4 КЛАСС 

 (пятый год обучения на уровне начального общего образования) 

 

Психокоррекционный модуль по развитию познавательной деятельности и коррек-

ции недостатков когнитивных функций 
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           Развитие опосредованного запоминания. Формирование ассоциативных связей для 

запоминания информации. Формирование мнемотехнических приемов: запоминание ин-

формации по ключевому признаку, по ассоциативной связи. Умение перекодировать тек-

стовую информацию в формат таблицы. Логический анализ текстовой информации. Уме-

ние работать с информацией в формате таблицы, умение чтения табличных данных, умение 

преобразовывать табличные данные в текстовую или схематическую форму. Умение запол-

нять таблицы. Формирование логического действия анализа и синтеза: выделение суще-

ственных признаков, оперирование признаками, синтезирование объекта по заданным при-

знакам. Формирование логического действия классификации: группировка объектов, назы-

вание групп объектов, определения признака для группировки. Формирование логического 

действия сравнения: сравнение понятий по существенным признакам. Формирование логи-

ческого действия абстрагирования: умение отвлечься от второстепенных признаков. Фор-

мирование логического действия обобщения: умение делать выводы на основе анализа ин-

формации, понимание скрытого смысла текста, пословиц и поговорок. Формирование ло-

гического действия обобщения: упражнения на поиск закономерности, решение логических 

задач, требующих построения цепочки логических рассуждений.  

                 Психокоррекционный модуль по развитию коммуникативных компетенций 

и способности к продуктивному взаимодействию с окружающими  

               Развитие мотивации сотрудничества в ситуации совместного поиска новой инфор-

мации. Развитие навыков взаимодействия и сотрудничества в команде в моделируемых пе-

дагогом ситуациях. Развитие умения обобщать информацию и точно ее передавать. Разви-

тие представлений о конфликте в общении, его причинах и последствиях. Различные стра-

тегии поведения в конфликтных ситуациях. Ознакомление с алгоритмом безопасного и эф-

фективного разрешения конфликтов. Умение работать в команде: умение учитывать мне-

ния разных людей, умение устанавливать контакт в различных ситуациях общения, помехи 

в общении. Значение позитивной установки для комфортного общения, внимательного от-

ношения к другому человеку. Развитие навыков взаимодействия в команде. Актуализация 

правил комфортного общения. Развитие навыков сотрудничества.   

                 Психокоррекционный модуль по развитию и коррекции эмоционально-лич-

ностной сферы, формированию учебной мотивации  

               Формирование позитивного самоотношения. Формирование осознания обучаю-

щимися происходящих в них перемен (окончание начальной школы и переход в пятый 

класс). Роль индивидуальных особенностей во взаимодействии с другими. Понятие «спо-

собности», исследование своих способностей и возможностей. Выработка адекватного от-

ношения к ошибкам и неудачам. Развитие навыков анализа своих стремлений и возможно-

стей, их сопоставления. Развитие навыков самоанализа. Развитие умения планировать цели 

и пути самоизменения (работа над своими слабыми сторонами). Развитие представлений о 

своих интересах, ценностях, способностях. Формирование способности идентифицировать 

индивидуальные особенности другого: развитие навыков анализа качеств другого человека 

по невербальным и вербальным признакам, поступкам. Развитие навыков самоанализа и 

умения рассказывать о себе. Формирование умения идентификации собственных внутрен-

них и внешних изменений. Формирование позитивного образа будущего, актуализация об-

раза желаемого будущего. Повышение уверенности в себе и развитие самостоятельности.  

              Психокоррекционный модуль по развитию произвольной регуляции деятель-

ности и поведения, коррекции недостатков регулятивных процессов  

              Тренировка длительности удержания внимания. Задания на работу с обратным ря-

дом чисел, отработка переключения с программы на программу. Интериоризация про-
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граммы работы обратного ряда чисел, самостоятельное построение программы. Интерио-

ризация программ работы с прямым и обратным рядами чисел. Закрепление работы с об-

ратным рядом по усвоенной программе. Тренировка произвольного внимания, его распре-

деления, самоконтроля, предупреждения импульсивных реакций. Перенос принципа парал-

лельного поиска на цифро-буквенном материале. Тренировка удержания программы, диф-

ференциации близких программ. Закрепление работы по программе с параллельными ря-

дами чисел. Тренировка переключения зрительного внимания. Отработка в речевом плане 

программы действий с параллельными рядами. Проверка возможности построения про-

граммы с параллельными рядами чисел по аналогии с предыдущими. Закрепление действия 

по программе «параллельные ряды», выбор и проговаривание программы. Перенос про-

граммы, действие по усвоенной программе «параллельные ряды». Тренировка навыка ана-

лиза новой программы, тренировка контроля своих действий в наглядной программе.        

                     Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные осо-

быми образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение со-

держании курса 

                   Педагог-психолог выстраивает коррекционно-развивающее занятие в соответ-

ствии с особыми образовательными потребностями младшего школьника с ЗПР. Учитывая 

характерные для таких школьников сниженную общую работоспособность, повышенную 

утомляемость, низкий темп переработки информации, сниженные возможности эмоцио-

нальной саморегуляции, педагог-психолог придерживается строгой этапности при прове-

дении занятия. Каждое отдельное занятие по своей структуре делится на вводную, основ-

ную и заключительную части и проводится с использованием игровых упражнений и блан-

ковых материалов, а также предусматривает наличие динамических и релаксационных 

пауз. Вводная часть занятия включает в себя ритуал приветствия, который позволяет обу-

чающимся ощутить атмосферу группового доверия и принятия, и разминку, которая акти-

визирует продуктивную деятельность и способствует эмоциональной стабильности участ-

ников занятия. Основная часть предполагает последовательное выполнение различных 

упражнений в соответствии с общим содержанием конкретного модуля. Заключительная 

часть занятия включает рефлексию проведенной работы, обмен эмоциональными впечат-

лениями 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, сло-

весные); работа с психологической сказкой; рисуночные арт-методы; составление социаль-

ных историй; отработка простых приемов и техник релаксации; работа в тетрадях, на спе-

циальных бланках с заданиями  

 Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения про-

граммы коррекционно-развивающего курса  

 Диагностическое направление работы педагога-психолога предполагает получе-

ние своевременной информации об индивидуально-психологических особенностях и дина-

мике развития младших школьников с ЗПР, позволяет оценивать результаты освоения обу-

чающимися коррекционно-развивающего курса.  

 Диагностика проводится с использованием стандартизированных психодиагно-

стических методик, анкетирования, психодиагностического наблюдения и анализа продук-

тов деятельности обучающихся.  

 Мониторинг уровня адаптации к образовательной среде:  

  Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и ценностных 

ориентаций «Домики» (методика О.А. Ореховой); 
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   Определение школьной адаптации (анкета по Л.Л. Венгер и С.А. Бугрименко); 

  Анкетирование педагогов, родителей;  Проективный тест школьной тревож-

ности (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 Овчаровой Р.В.); 

   Психодиагностическое наблюдение в учебной и вне учебной деятельности.  

 Мониторинг уровня развития регулятивной сферы:  

  Методика «Графический диктант» Д.Б. Эльконина; 

   Методика «Да и нет» Н.И. Гуткиной/Кравцовой Е.Е.;  

  Тест развития произвольной регуляции деятельности Семеновой О.А.;  

  Анкетирование педагогов по выявлению признаков импульсивности; 

   Психодиагностическое наблюдение в учебной и вне учебной деятельности; 

   Метод экспертных оценок.  

 Мониторинг уровня развития коммуникатиной 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 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

«ПСИХ КОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ» (ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ) НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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 вы-

полнения заданий;  

 формирование дифференцированной самооценки (постарался-не постарался, спра-

вился – не справился); 
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  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 реак-

ции, действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители; 

  способность правильно воспроизводить несложный графический образец; 

  способность относительно объективно оценивать достигнутый результат деятель-

ности; 

  способность давать словесный отчет о проделанной работе; 

  формирование способности к переносу полученных навыков на реальную учеб-

ную деятельность.  

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и формирования 

высших психических функций:  

 совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной дея-

тельности;  

 улучшение качества понимания инструкции, возможность осуществлять последо-

вательные 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 опе-

ративной 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 опредметчивания графических знаков;  

 способность к вербализации своих действий;  

 способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью;  

 способность решать учебно-познавательные задачи не только в действенном, но и 

в образном 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 аффектив-

ного компонента продуктивности; 

 способность переживать чувство гордости за свою семью, свои успехи, вербализо-

вать повод для гордости; 

  отдельные проявления попыток задержать непосредственную (негативную) эмо-

циональную реакцию.  

В области развития коммуникативной сферы и способности к продуктивному взаи-

модействию с окружающими:  
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 способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи однокласс-

ников; 

  уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций; 

  снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной 

агрессии; 

  формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового об-

щения;  

 овладение формулами речевого этикета;  

 снижение проявлений тревожности и агрессивности по отношению к сверстникам 

и педагогам; 

  повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 

 

         2.2.4.1.3 ПРОГРАММА КУРСА «КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИ-

ВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ: ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЕ)» 

Пояснительная записка  

Содержание курса «Коррекционно-развивающие занятия: психокоррекционные за-

нятия (дефектологические)» определяется исходя из требований ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ и направлено на коррекцию имеющихся недостатков в развитии ребенка, препятству-

ющих освоению программы. 

 Курс является обязательным для варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР по ва-

рианту 7.2 и реализуется на протяжении всего периода обучения в начальной школе. 

 Основной задачей учителя-дефектолога является коррекционное воздействие на 

учебно-познавательную деятельность младшего школьника с целью ослабления нарушений 

познавательных процессов и развития до нормативного уровня необходимых для освоения 

учебного материала психофизических функций. 

 Курс реализуется учителем-дефектологом во внеурочной деятельности на индиви-

дуальных и /или подгрупповых/групповых коррекционно-развивающих занятиях. Значи-

тельный разброс и неоднородность состояний при ЗПР, обусловленные разной степенью 

выраженности парциальной недостаточности высших психических функций и различными 

вариантами сочетания сохранных и нарушенных функций и познавательных процессов, 

определяют необходимость дифференцированного подхода к обучающимся в процессе ре-

ализации курса. Предусматривается гибкость выбора тематического каркаса с учетом типо-

логических особенностей группы школьников с ЗПР. Программа курса строится по модуль-

ному принципу, который позволяет максимально индивидуализировать ее содержание в со-

ответствии с особенностями обучающихся. Количество часов на изучение каждого модуля 

может варьироваться – уменьшаться или увеличиваться при сохранении общего объема ча-

сов на весь курс. Помимо этого, учитель-дефектолог может значительно редуцировать со-

держательный объем модуля или совсем исключить его, если функция или познавательный 

процесс, на коррекцию которых направлен модуль, наиболее сохранны у ребенка. Специа-

лист уделяет внимание формированию и коррекции графомоторных навыков, восполняет 

дефициты сенсорного, сенсомоторного развития и пространственно-временных представ-

лений, проводит работу по расширению знаний об окружающем мире, пополнению сло-

варя, развитию речи. Основное внимание отводится формированию приемов умственной 

деятельности и ослаблению образовательных затруднений. 
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 В начальной школе также происходит формирование навыков учебной работы, кор-

ректируется структура учебной деятельности в мотивационном, операционном и регуля-

торных компонентах, а в дальнейшем осуществляется развитие самостоятельности в орга-

низации учебной работы, проработка недостаточно сформированных структурных компо-

нентов учебно-познавательной деятельности.  

В процессе коррекционно-развивающих занятий у младших школьников с ЗПР про-

исходит коррекция и формирование дефицитарных функций, обеспечивающих основу 

освоения программного материала и выработку соответствующих учебных навыков. 

 Курс реализуется в рамках системы коррекционно-педагогической работы специа-

листа и поддерживается следующими направлениями деятельности: диагностическим, кон-

сультативно-просветительским, организационно-методическим.  

Общая характеристика курса «Психокоррекционные занятия (дефектологиче-

ские)»  

Программа курса составлена по модульному принципу и предполагает вариатив-

ность в выборе модулей и возможность перераспределения часов на их изучение в зависи-

мости от особенностей и выраженности нарушений в развитии ребенка с ЗПР. В данном 

курсе представлено содержание каждого модуля, как основы для тематического планиро-

вания. В зависимости от потребности обучающихся с ЗПР в тематическое планирование 

могут включаться как все предложенные модули в соответствии с приведенным здесь рас-

пределением часов, а также могут быть выделены несколько модулей с учетом выраженно-

сти отдельных дефицитов познавательной деятельности и увеличением часов на их изуче-

ние.  

Исходя из структуры нарушения при ЗПР основными и обязательными модулями 

программы выступают:  

1) коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале;  

2) коррекция и развитие мыслительной деятельности, формирование приемов ум-

ственных действий.  

Цель курса – предоставление помощи в освоении предметного содержания образо-

вательной программы, коррекция и развитие учебно-познавательной деятельности и психо-

физических функций, формирование базовых мыслительных операций, приемов мысли-

тельной деятельности, необходимых для формирования учебных навыков и компетенций. 

Задачи курса:  

 формирование учебного поведения и структурных компонентов учебной деятель-

ности (ориентировочный этап, удержание алгоритма учебных действий, сличение с образ-

цом, промежуточный и итоговый контроль); 

  коррекция и развитие сенсорной и сенсомоторной сферы;  

 коррекция и развитие пространственных отношений и временных представлений; 

 коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного материала; 

  формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и развитие базо-

вых мыслительных операций;  

 расширение разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности, обогащение словаря, развитие связной речи; 

  восполнение образовательных дефицитов, обусловленных недостаточной готов-

ностью к школьному обучению;  

 формирование алгоритмов учебно-познавательных действий и коррекция учебных 

навыков на основе определения индивидуальных трудностей в обучении учащегося с ЗПР; 

 формирование навыков социальной (жизненной) компетенции.  
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При планировании коррекционной деятельности с обучающимися с ЗПР учитель-

дефектолог ориентируется на типологические особенности группы школьников, объединяя 

их для проведения занятий по сходному проявлению нарушений, а также на индивидуаль-

ные различия. Специалист проводит отбор содержания коррекционного курса и выстраи-

вает гибкие маршруты. В связи с этим возможны различные варианты реализации курса с 

учетом индивидуальных особенностей ребенка с ЗПР.  

Общая направленность курса и его содержание определяется, исходя из психофизи-

ческих особенностей обучающихся с ЗПР. Курс дефектологических занятий предусматри-

вает: 

 - коррекцию и развитие сенсорной и сенсомоторной сферы: развитие сенсорного 

восприятия и сенсорных эталонов (анализ и переработка сенсорной информации – зритель-

ной, слуховой, тактильной; развитие перцептивных возможностей (различение); развитие 

кинестетических основ движения (динамический праксис, праксис позы, реципрокная ко-

ординация, удержание алгоритма выполнения заданных двигательных программ, синхро-

низация работы обеих рук); развитие графомоторных функций (выполнение движения руки 

в заданном направлении: обводка, штриховка, лабиринты, копирование узоров; рисование 

сложных графических узоров; дорисовывание симметричной половины изображения; ри-

сование одновременно двумя руками); развитие межанализаторных систем (зрительно-мо-

торная координация: зрительные графические диктанты, слухо-моторная координация: вос-

произведение ритмических рядов на слух; зрительно-слухо-моторная координация: слухо-

вые графические диктанты, воспроизведение ритмических рядов по зрительно-слуховой 

опоре); развитие мелких мышц руки и конструктивного праксиса (шнуровки, нанизывание, 

работа с мелкими предметами, конструирование из мозаики, из палочек); 

 - коррекцию и развитие пространственных отношений и временных представ-

лений: ориентировка в пространстве (схеме) собственного тела и расположении объектов 

по отношению к телу (схема тела, вертикальная и горизонтальная оси, определение распо-

ложения объектов относительно себя); восприятие пространственного расположения объ-

ектов относительно друг друга (представления о взаимоотношении внешних объектов 

между собой, расположение объемных объектов по пространственным признакам; ориен-

тировка в ближайшем окружении, помещении класса); пространственная ориентировка на 

горизонтальной, вертикальной плоскости (ориентировка на плоскости листа, лабиринты, 

выполнение графических пространственных узоров, зеркальное копирование, нахождение 

графических изображений по заданным параметрам расположения в пространстве из ряда 

похожих, рисование по точкам); развитие умений выражать пространственные отношения 

в речи, понимать и строить логико-грамматические конструкции; развитие временных 

представлений (понимание и употребление предлогов, понимание логико-грамматических 

конструкций, содержащих пространственные отношения) 

 - расширение представлений об окружающем мире и развитие речи: обогащение 

словаря по лексическим темам; развитие связной речи на материале предмета «Окружаю-

щий мир»; формирование навыков составления предложений по опорным словам, сюжет-

ной картинке; развитие навыков логического анализа текста, выделения главной мысли, со-

ставления плана, ответов на вопросы по тексту, восстановления деформированного текста; 

развитие навыков пересказа, пересказ с опорой на вопросы, действия, предметные кар-

тинки, подобранные к последовательности рассказа; определение частей рассказа, состав-

ление плана, пересказ с опорой на план; выполнение краткого пересказа (умение выбрать 

самое главное в рассказе); выполнение выборочного пересказа (умение выделять сюжетные 

линии в рассказе); составление устных сочинений по серии сюжетных картин; по собствен-

ным наблюдениям; изложение по вопросам, по плану (картинному или словесному). 
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 - коррекцию познавательной деятельности на учебном материале: развитие по-

знавательных процессов, формирование навыков учебной работы, умений ориентировки в 

инструкции, работы по образцу (анализировать образец, учитывать детали, планировать 

свои действия и следовать образцу); формирование навыков работы с алгоритмом, удержа-

ние алгоритма учебных действий, следование алгоритму работы с правилом; формирование 

познавательных действий по преобразованию информации (тексты, таблицы, графики, диа-

граммы).  

- коррекцию и развитие базовых логических операций, приемов мыслительной 

деятельности: коррекция и развитие мыслительных операций анализа и синтеза (форми-

рование приемов логических действий выделения признаков, выделения изменяющихся 

признаков в серийном ряду объектов, выделение признаков конкретных житейских и про-

стых учебных понятий; совмещения признаков, развитие умения анализирующего наблю-

дения, тонкости и точности анализа, умения соотносительного анализа, многоаспектного 

анализа, пространственного анализа и синтеза, выделения части из целого, восполнения це-

лого по его части, синтезирования объекта); коррекция и развитие мыслительной операции 

сравнение (формирование приемов логических действий выделения признаков сходства и 

различия, сопоставления признаков, нахождения объекта, идентичного заданному, на осно-

вании сопоставления признаков, формирование умения находить и выделять существенные 

и несущественные признаки сравниваемого объекта, проводить сравнение по существен-

ным признакам, понимать и объяснять образные сравнения, сравнивать понятия; коррекция 

и развитие мыслительной операции классификация (формирование приемов логических 

действий группировки объектов по заданному признаку, формирование умения абстраги-

ровать признак и выделять основание для классификации, умение совмещать мысленно два 

и более признака группировки, проводить многоаспектную классификацию, определение 

общих признаков сгруппированных объектов, определение признака, лежащего в основе 

группировки; выполнение классификации понятий; коррекция и развитие мыслительной 

операции обобщения (формирование приемов логических действий обобщения двух и бо-

лее объектов по существенным признакам, установления родо-видовых отношений, опре-

деления конкретных житейских и простых учебных понятий, формирования умения делать 

элементарные умозаключения, упорядочивать объекты, устанавливать и соблюдать законо-

мерности и причинно-следственные зависимости, делать суждения, понимать и объяснять 

образный смысл пословиц и поговорок, определять скрытый смысл сюжета, текста, уметь 

решать логические задачи; формирование познавательных действий при работе с информа-

цией (интерпретация информации, сопоставление информации, логический анализ и пере-

работка текстовой информации). 

В индивидуальном плане проводится работа по восполнению образовательных де-

фицитов, которая предполагает коррекцию и восполнение учебного навыка/умения, кор-

рекцию и автоматизацию учебных навыков по темам соответствующего года обучения. 

«Сквозным» направлением является нормализация ведущей деятельности младшего 

школьного возраста, включающая формирование приемов учебной работы (умений дей-

ствовать по правилу и образцу, следовать указаниям инструкции простой, многозвеньевой, 

воспринятой на слух и прочитанной самостоятельно; ориентироваться в задании; планиро-

вать этапы выполнения задания; проводить операцию сличения с намеченным планом, об-

разцом; принимать и сохранять учебную цель и задачу; осуществлять самоконтроль каж-

дого этапа выполнения задания; осуществлять словесный отчет о совершаемом действии и 

результате; осуществлять самоконтроль по результатам действий.  

Особенности построения курса «Психокоррекционные занятия (дефектологи-

чекие)» 
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 Содержание коррекционного курса включает в себя следующие модули:  

 «Сенсорное и сенсомоторное развитие»;  

 «Коррекция и развитие пространственных отношений и временных представле-

ний»;  

 «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале»;  

 «Расширение представлений об окружающем мире и развитие речи»;  

 «Коррекция и развитие мыслительной деятельности, формирование приемов ум-

ственных действий»;  

 «Восполнение образовательных дефицитов» (индивидуальный) (Индивидуальный 

блок, содержание которого определяется с учетом пробелов знаний ребенка и труднофор-

мируемых учебных навыков). 

 Модуль «Сенсорное и сенсомоторное развитие»  Модуль включает следующие 

разделы: «Развитие сенсорного восприятия и сенсорных эталонов», «Развитие перцептив-

ных возможностей», «Развитие кинестетических основ движения», «Развитие графо-мотор-

ных функций», «Развитие межанализаторных систем», «Развитие мелких мышц руки и кон-

структивного праксиса» (1, 1 дополнительный класс). 

Модуль «Коррекция и развитие пространственных отношений и временных 

представлений» Модуль включает следующие разделы: «Ориентировка в пространстве 

(схеме) собственного тела и расположении объектов по отношению к телу», «Восприятие 

пространственного расположения объектов относительно друг друга», «Пространственная 

ориентировка на плоскости (горизонтальной, вертикальной)», «Развитие умений выражать 

пространственные отношения в речи, понимать и строить логико-грамматические кон-

струкции», «Развитие временных представлений».  

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном ма-

териале».  Модуль включает следующие разделы: «Развитие познавательных процессов», 

«Познавательные действия при работе с алгоритмами», «Познавательные действия по пре-

образованию информации». 

 Модуль «Расширение представлений об окружающем мире и развитие речи» В 

модуль включены темы из учебного предмета «Окружающий мир».  

Модуль «Коррекция и развитие мыслительной деятельности, формирование 

приемов умственных действий» Модуль включает следующие разделы: «Анализ и син-

тез», «Сравнение», «Классификация», «Обобщение, конкретизация, абстрагирование», 

«Суждение и умозаключение».  

Модуль «Восполнение образовательных дефицитов (индивидуальный)» В мо-

дуль включены темы из учебного предмета «Математика», «Русский язык». 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержа-

нии курса 

 Специфика видов деятельности обучающихся с ЗПР при изучении коррекционного 

курса определяется их особыми образовательными потребностями. Обучающиеся с ЗПР 

нуждаются в усилении роли предметно-практического оперирования, возможности 

наглядно представить, конкретизировать материал. Для них необходимо большее количе-

ство упражнений для закрепления.  

Для обучающихся с ЗПР должен предусматриваться принцип «малых шагов», посте-

пенное усложнение материала, поэтапность его предъявления. Школьникам дополнительно 

«разворачивают» учебное действие, прорабатывая отдельные операции и «шаги». Отраба-

тывается алгоритм выполнения последовательных действий, способность удерживать дан-
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ный алгоритм. Отдельная работа проводится по осмыслению совершаемого действия. Вна-

чале педагог совместно с ребенком проговаривает то, что ему предстоит выполнить, и то, 

что он выполняет. Впоследствии ребенок учится речевой регуляции действий, давать само-

стоятельный словесный отчет.  

Важной является помощь в становлении организованной деятельности. Прорабаты-

ваются этапы: ориентировки в задании, планирования предстоящих действий, совершения 

алгоритма действий, осуществления сличения с образцом, контроля своих действий. Важ-

ной является специальная работа по структурированию деятельности ребенка с ЗПР при 

выполнении учебных заданий.  

Важное место занимает работа с пониманием и удержанием инструкции. С учащи-

мися с ЗПР прорабатывается умение следовать инструкции, сличать полученный результат 

с тем, что надо было сделать в задании, работать с многозвеньевой инструкцией, понимать 

последовательность действий, определяемых инструкцией Для обучающихся с ЗПР необ-

ходимо предусмотреть предъявление дозированной помощи, которая при постепенном 

уменьшении позволит осуществить переход от выполнения учебной работы под руковод-

ством и с помощью педагога к самостоятельному выполнению задания. Особое внимание 

должно уделяться формированию у обучающихся с ЗПР осознания своих учебных трудно-

стей и способов использования вспомогательных средств для их преодоления. Специальное 

внимание должно уделяться обучению использованию визуальных и смысловых опор.  

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения программы 

коррекционно-развивающего курса  

Оценка достижений образовательного результата осуществляется в рамках диагно-

стического направления работы учителя-дефектолога, которое включает стартовую диагно-

стику, рубежный и итоговый контроль. Специалист проводит изучение уровня учебно-по-

знавательной деятельности ребенка, уровня его обученности и обучаемости. Проводится 

рубежный и итоговый контроль освоения коррекционно-развивающего курса. Для этого 

учитель-дефектолог проводит обследование познавательных процессов на основе диагно-

стического материала в соответствии с возрастом обучающегося. Для определения сформи-

рованности метапредметных умений могут быть использованы задания из комплексной ди-

агностической работы овладения универсальными учебными действиями по годам обуче-

ния. Проводится анализ текущих письменных работ обучающегося, тестовых и контроль-

ных работ по предметам.  

Место курса в учебном плане  

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ федеральная адаптированная ос-

новная общеобразовательная программа начального общего образования направлена на 

коррекцию нарушений развития обучающихся с ОВЗ и реализацию их особых образова-

тельных потребностей. Для этого в учебном плане предусмотрена коррекционно-развива-

ющая область, включающая коррекционные курсы. Коррекционный курс «Психокоррекци-

онные занятия (дефектологические)» является частью программы коррекционной работы и 

обязателен для изучения. В соответствии с учебным планом АООП НОО обучающихся с 

ЗПР на изучение курса «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» отводится 2 

часа в неделю (68 часов в учебном году). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «ПСИХОКОР-

РЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЕ)» ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС  

(первый год обучения на уровне начального общего образования) 

 

Модуль «Сенсорное и сенсомоторное развитие»  
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Развитие сенсорного восприятия и сенсорных эталонов: Различение, выделение 

и называние основных цветов спектра. Сопоставление цвета окружающих предметов с эта-

лонами цветов. Плоскостные геометрические фигуры, выделение признаков формы. 

Нахождение в окружающем пространстве предметов определенной формы. Классификация 

предметов и их изображений по форме. Величина предметов и объектов. Обозначение сло-

вом величины предметов, результатов сравнения предметов по величине.  

 Развитие перцептивных возможностей: Различение неречевых звуков, громко-

сти и удаленности источника звука. Воспроизведение простых ритмических рядов после 

прослушивания (хлопки, отстукивание). Выделение заданного звука на слух. Различение 

зрительно воспринимаемых объектов, реалистичных, силуэтных, контурных, наложенных, 

зашумленных. Различение тактильных ощущений (по весу, гладкости, жесткости). Опреде-

ление предметов на ощупь («волшебный мешочек», буквенный и цифровой гнозис).  

 Развитие кинестетических основ движения: Выполнение заданных движений 

по поэлементному подражанию, по показу, по инструкции (упражнения на развитие стати-

стической координации движений, принятие и удержание позиции рук, динамическая ор-

ганизация движений, переключение движений, реципрокные движения).  

 Развитие графо-моторных функций: Выполнение движения руки в заданном 

направлении. Развитие умения проводить линии (прямые, косые, изогнутые) от заданного 

начала к заданному концу, между границами, по образцу (штриховки, лабиринты, до-

рожки). Копирование узоров, обводка графических изображений ведущей рукой, двумя ру-

ками. Корректировка правильного захвата и удержания ручки, карандаша. 

  Развитие межанализаторных систем: Отработка синхронизации в системах 

глаз-рука, ухо-рука, глаз-ухо-рука, улучшение координации и пространственно-графиче-

ской ориентации (межполушарные доски, рисование, нанизывание предметов обеими ру-

ками).  

 Развитие мелких мышц руки и конструктивного праксиса: Выполнение диф-

ференцированных движений руки (нанизывание, шнуровка, выкладывание мозаики, работа 

с мелкими предметами; конструирование из палочек по образцу). 

 Модуль «Коррекция и развитие пространственных отношений и временных 

представлений» 

  Ориентировка в пространстве (схеме) собственного тела и расположении 

объектов по отношению к телу: Развитие представлений о схеме тела (отношения выше-

ниже, над-под, левее-правее). Обозначение расположения предметов в пространстве с точ-

кой отсчета от себя, отражение пространственных отношений в речи  

 Восприятие пространственного расположения объектов относительно друг 

друга: Развитие пространственных представлений о взаимоотношении объектов в про-

странстве относительно друг друга. Конструирование из элементов плоскостной геометри-

ческой мозаики по образцу. Перекодирование плоскостных изображений в объемные. Ори-

ентировка в пространственных признаках предметов (определение сторон предметов, 

наполняющих пространство). Ориентировка 83 в пространстве помещения: определение 

пространственного расположения объектов (ближе/дальше, справа/слева относительно ка-

кого-либо ориентира). Знакомство со схемой пространства (кабинета). 

 Пространственная ориентировка на плоскости (горизонтальной, вертикаль-

ной): Развитие навыков микроориентировки (поверхность листа бумаги, доски; клеточное 

поле). Ориентировка на листе бумаги: верх/низ, право/лево (выполнение графических узо-

ров по образцу, упражнения на поиск ходов в простых лабиринтах). Развитие ориентировки 

в клеточном поле с пошаговым перемещением предмета по инструкции (два шага направо, 
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один вниз, три шага влево). Пространственная ориентировка на листе по схеме (найди до-

рожку к домику по схеме). Перенос графического изображения с вертикальной поверхности 

доски на горизонтальную плоскость листа. 

 Развитие умений выражать пространственные отношения в речи, понимать 

и строить логико-грамматические конструкции: Употребление в речи слов с простран-

ственным значением: ближе, дальше, выше, ниже, слева, справа, между, в середине, впе-

реди, сзади, вверху, внизу.  

 Развитие временных представлений: Последовательность событий (части суток, 

дни недели, времена года). Понятия «раньше», «позже». Лента времени (дни недели). Ори-

ентировка в режиме дня школьника, обозначение последовательности событий с помощью 

слов: вечером, утром, ночью, днем, сначала, потом  

 Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном ма-

териале» 

  Развитие познавательных процессов: Развитие зрительного восприятия нату-

ральных предметов, моделей предметов и восприятия предметных изображений, констант-

ности восприятия (узнавание предметов, изображенных в разных ракурсах и разном графи-

ческом исполнении: теневом, контурном, зашумленном). Отработка приема сличения зри-

тельно воспринимаемых объектов (зрительное соотнесение и нахождение объекта, иден-

тичного заданному, в ряду похожих). Развитие целостности зрительного восприятия: опре-

деление объекта по его части, его частичному контуру.  

 Развитие произвольного внимания. Отработка навыка удерживать внимание на за-

данном объекте, на нескольких объектах. Формирование способности распределять внима-

ние и переключать его между объектами на учебном материале 1 класса.  

 Знакомство с приёмами опосредованного запоминания, установление связи между 

словом и графическим символом (запоминание и воспроизведение слов с опорой на кар-

тинку, пиктограмму). 

 Познавательные действия при работе с алгоритмами Формирование умения 

работать по образцу, ориентироваться на детали, планировать свои действия и следовать 

образцу. Формирование умения определять последовательность выполнения действий и со-

ставлять простые инструкции из двух-трех шагов на учебном материале 1 класса. Знаком-

ство с алгоритмом учебных действий, развитие способности удерживать алгоритм, сопо-

ставлять свои действия с каждым шагом алгоритма на учебном материале 1 класса (харак-

теристика звука, звуко-буквенный анализ слова, выделение ударного слога). 

 Познавательные действия по преобразованию информации Выполнение при-

ёма кодирования и декодирования информации (шифровка слов, обозначение символами 

предметов и признаков предметов). Знакомство со способами составления простой схемы 

к математическому рассказу, текстовой задаче. Развитие способности понимать и исполь-

зовать простые схемы (слог, слово, предложение, звук, признаки предмета). 

 Модуль «Расширение представлений об окружающем мире и развитие 

речи»  
 Предложение. Связь слов в предложении. Составление предложений по кар-

тинкам и демонстрируемым действиям по лексической теме «Школа». Расширение и уточ-

нение представлений по теме «Школа».  

  Связь предложений в рассказе. Обучение рассказыванию по сюжетной кар-

тинке с опорой на вопросы по теме «Осень». Пополнение представлений о сезонных изме-

нениях в живой и неживой природе.  

 Рассказы-описания. Обучение составлению устного рассказа по опорным схе-

мам по лексической теме «Растения». Расширение и уточнение представлений о разнооб-
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разии растений, частях растений. Пополнение словаря обобщающими понятиями «комнат-

ные», «садовые», «полевые» растения. Знакомство со сравнительным описанием. Расшире-

ние представлений по лексической теме «Домашние животные». 

  Составление сравнительных описаний домашних животных с опорой на во-

просы и/или графические схемы. 

  Обучение составлению рассказов по серии картинок, связанных единым сю-

жетом, по лексической теме «Дикие животные». Пополнение представлений о диких жи-

вотных, их разнообразии, строении, образе жизни. 

  Знакомство с алгоритмом пересказа по вопросному плану по лексической теме 

«Зима. Помощь животным и птицам». Обогащение словаря названиями зимних явлений, 

агрегатных состояний воды, уточнение понятий «зимующие и перелетные птицы».  

 Пересказ по картинному плану по лексической теме «Мой дом». Уточнение 

словаря по лексической теме «Мой дом. Части дома. Что есть (вещи) в доме». 

  Составление рассказов по демонстрируемым действиям (видеоматериалам) по 

лексической теме «Профессии». Расширение представлений по лексической теме «Профес-

сии взрослых», о трудовых действиях, месте работы, профессиональных принадлежностях. 

 Знакомство с алгоритмом пересказа текстов описательного характера по лек-

сической теме «Мой город. Транспорт». Уточнение и расширение представлений о город-

ских объектах, инфраструктуре города, способах передвижения по городу. 

 Обучение пересказу текстов с выраженной причинно-следственной связью по 

лексической теме «Весна. Сезонный труд людей». Обогащение представлений о весенних 

изменениях в живой и неживой природе, сезонном труде взрослых, инструментах и садовом 

инвентаре. 

 Модуль «Коррекция и развитие мыслительной деятельности, формирова-

ние приемов умственных действий» 

  Анализ и синтез: Формирование навыка анализирующего наблюдения. Пред-

меты вокруг нас: их свойства и признаки. Выделение признаков и свойств предметов. Узна-

вание предмета по заданным характеристикам. Абстрагирование свойств предметов – цвет, 

форма, размер, толщина, вкус, запах, материал, пространственное расположение. Схемати-

ческое изображение признаков. Упорядочивание рядов фигур по выделенному признаку 

(выкладывание дорожки из блоков Дьенеша по цвету/форме/размеру/толщине; по 

схеме/устной инструкции с изменением одного и более признаков). Сопоставление призна-

ков, наблюдение за изменяющимися признаками (что изменилось – цвет и форма, форма и 

размер и тд). Совмещение признаков объекта (нахождение объектов по двум и более задан-

ным признакам, заполнение матрицы по совмещению двух признаков, например, цвета и 

формы). 

 Развитие навыка планомерного анализа при сопоставлении идентичных картинок. 

Развитие тонкости анализа, умения выделять малозаметные детали (найди на картинке всех 

друзей мальчика). Отработка приемов соотносительного анализа (сделай все рисунки оди-

наковыми, сделай из двух разных фигур одинаковые, найди объект по образцу, напиши на 

рисунке номера фигур, из которых составлен медвежонок). 

  Формирование навыка планомерного анализа сюжетной картинки, простых карти-

нок со скрытым смыслом, нелепиц. 

  Синтезирование объекта (разрезные картинки). Формирование целостного воспри-

ятия ситуаций, изображенных на картинках  

Отработка навыков пространственного анализа и синтеза (геометрическая мозаика, 

сложи узор из 4 кубиков, танграм). 

 Выделение существенных признаков предмета, житейского понятия. Сравнение: 

Отличительные и сходные признаки объекта. Сопоставление объектов по признакам сход-

ства и отличия. Использование понятий «такой же», «одинаковый», «в отличии от», «не 

такой как».  
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 Выделение признаков для сравнения предметов, выполнение сравнения по задан-

ному признаку (по длине, по ширине и т.д.).  

 Отработка навыков сравнения идентичных картинок (найди отличия). Сопостав-

ление признаков, нахождение среди схожих объектов одинаковых и разных частей (у ка-

кого чайника, ручка как у чайника 6; у какого чайника форма отличается от чайника 3 и 

т.д.). 

Сравнение конкретных житейских понятий. Нахождение оснований для сравнения 

(по форме, по размеру и т.д.). Знакомство и удержание алгоритма сопоставления при срав-

нении по заданным характеристикам или найденному основанию (избегание «соскальзыва-

ния» с признака сравнения - стол деревянный, а на стуле сидят). Отработка в речи описания 

сравнения (уже/шире, длиннее/короче и т.д.) 

Классификация: Формирование умения группировать предметы по заданному ос-

нованию и одному признаку (сгруппируй эти фигуры по цвету/ животных по месту обита-

ния/ по тому, кто что ест). Формирование умения выбирать основание для готовой класси-

фикации по одному признаку. Формирование умения абстрагировать признак для класси-

фикации, давать словесную характеристику выделенному классу.  

Многоаспектная классификация геометрических плоскостных и объемных фигур на 

основе практических действий (со сменой основания классификации: по цвету, по форме, 

по размеру и т.д.) 

Обобщение, конкретизация, абстрагирование: Знакомство с обобщающими сло-

вами, отработка умения называть одним общим словом  два предмета (парта, стул – мебель). 

Обобщение и конкретизация конкретных житейских понятий по визуальной опоре (клен – 

дерево). 

Накопление видовых и родовых конкретных житейских понятий (стол - мебель, де-

рево - растение). Конкретизация видовых конкретных житейских понятий по роду (назови 

транспорт).  

Выделение лишнего предмета на невербальном материале (четвертый лишний).  

Знакомство с алгоритмом определения конкретных житейских понятий через род и 

видовое отличие (чашка – это посуда, из которой пьют напитки или чай) 

Формирование умения устанавливать логические отношения (соедини линией и по-

кажи отношения «ты следуешь за мной»/ «мама-детеныш). 

 Установление причинно-следственных зависимостей между двумя действиями, со-

бытиями (сначала-потом). Установление последовательности событий в серии сюжетных 

картинок.  

Понимание обобщенного смысла загадок. Понимание скрытого смысла текстов с сю-

жетом, близким жизненному опыту ребенка. Понимание сюжетов с нелепыми ситуациями. 

Знакомство с пословицами и поговорками. Различение прямого и переносного 

смысла пословиц. Пояснение скрытого смысла пословиц на примере героев сюжетной кар-

тинки. 

Суждение и умозаключение: Установление и продолжение закономерности в узоре, 

логическом ряду из фигур. Формирование умения выполнять систематизацию с опорой на 

наглядность (кто старше, что теплее). Определение закономерности расположения объек-

тов (один – три изменяющихся признака) в заданиях по типу «Девятая клеточка».  

Формирование умения делать умозаключения по аналогии на невербальном матери-

але. Знакомство с истинными и ложными суждениями. 

Знакомство с решением простых аналитических задач (Лена и Ира читали. Кто-то из 

девочек читал книгу, кто-то журнал. Лена читала книгу. Что читала Ира?) 

Модуль «Восполнение образовательных дефицитов (индивидуальный)»  
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Примерные темы по восполнению индивидуальных образовательных дефици-

тов: по учебному предмету «Обучение грамоте» 

Коррекция и закрепление учебного навыка условно-графической записи слов и пред-

ложений, умения определять границы предложения.  

Коррекция и закрепление учебного навыка деления слов на слоги.  

Коррекция и автоматизация учебного навыка определения ударного слога, умения 

постановки ударения в словах.  

Коррекция и развитие учебного навыка соотнесения звука с графемой, умения раз-

личать гласные и согласные звуки.  

Формирование и автоматизация моторной программы написания графем, различе-

ние схожих по начертанию прописных букв. 

 Коррекция и восполнение учебного приема определения звукового состава слова. 

Коррекция и восполнение учебного приема соотнесения количества звуков и букв в 

слове. 

 Отработка алгоритма учебного действия правописания мягкого знака в конце и се-

редине слова. 

по учебному предмету «Математика»  

Коррекция и отработка учебных приемов оперирования множествами объектов в 

предметно-практической деятельности (отношения «столько же», «больше», «меньше»; 

«больше (меньше) на …»).  

Коррекция и развитие учебного навыка анализа рассказов с математическим содер-

жанием, установление связи между действиямис объектами и числовыми данными: объеди-

нение множеств, удаление части множества. 

 Коррекция и восполнение учебного навыка соотнесения количества предметов с 

числом, обозначение числа цифрой. 

 Коррекция и автоматизация навыка количественного и порядкового счета. 

 Коррекция и отработка навыка сравнения чисел на основе соотнесения двух мно-

жеств в предметно-практической деятельности.  

Отработка умения записывать результат сравнения.  

Коррекция и отработка учебного навыка определения состава числа (от 2 до 5).  

Коррекция и восполнение учебного навыка установления последовательности чис-

лового ряда. Прямой и обратный счет.  

Коррекция и отработка учебного навыка называния, обозначения, последовательно-

сти чисел от 1 до10.  

Коррекция и отработка учебного навыка определения состава числа (от 2 до 10). 

 Отработка учебных навыков моделирования математических действий сложения и 

вычитания в предметно-практической деятельности. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (второй год обучения на уровне начального 

общего образования)  

Модуль «Сенсорное и сенсомоторное развитие»  

Развитие сенсорного восприятия и сенсорных эталонов: Различение, выделение 

и называние цветов и оттенков. Подбор оттенков цвета к основным цветам. Выкладывание 

цветоряда по светлоте. Плоскостные и объемные геометрические фигуры, выделение при-

знаков формы. Выделение формы объектов окружающего мира. Практическая деятель-

ность по овладению сенсорным эталоном формы: рисование предметов разной формы, их 

группировка, сопоставление, конструирование и др.  
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Выстраивание сериационных рядов предметов по параметру убывающей или возрас-

тающей величины. Развитие точности глазомера.  

Развитие перцептивных возможностей: Дифференциация звуков по громкости и 

высоте звука (неречевых и речевых). Воспроизведение сложных ритмических рядов, вос-

принятых на слух с опорой на визуальную поддержку. Распознавание объектов, представ-

ленных в разных графических образах. Тактильное различение поверхностей, свойств по-

верхностей, барических ощущений, определение на ощупь предметов, сходных по форме. 

Развитие кинестетических основ движения: Выработка алгоритма двигательных 

программ, выполнение кинезиологических упражнений 

Развитие графо-моторных функций: Развитие координированных графических 

движений. Выполнение графических упражнений: рисование по точкам, клеточкам копи-

рование сложных узоров, копирование фигур. Рисование по обводке двумя руками. Выпол-

нение простых графических диктантов. 

 Развитие межанализаторных систем: Отработка координации в системе «глаз-

рука», развитие скоординированных действий и пространственно-графической ориентации 

(выполнение синхронных движений в одном и разных направлениях обеими руками одно-

временно, выполнение зеркальных движений, упражнения на развитие перекрестной коор-

динации движений). 

Развитие мелких мышц руки и конструктивного праксиса: Укрепление мелких 

мышц руки, выполнение практических действий с мелкими предметы и материалами раз-

ной консистенции. Конструирование из палочек по сложному образцу.  

Модуль «Коррекция и развитие пространственных отношений и временных 

представлений» 

Ориентировка в пространстве (схеме) собственного тела и расположении объ-

ектов по отношению к телу: Развитие представлений о схеме тела, пространственных 

взаимоотношениях «частей» собственного тела (отношения слева-справа: покажи левой ру-

кой правое ухо). Моделирование пространственного расположения предмета относительно 

себя по инструкции с визуальной опорой. Определение направлений в пространстве отно-

сительно себя, относительно предмета. Употребление в речи слов с пространственным зна-

чением. 

Восприятие пространственного расположения объектов относительно друг 

друга: Моделирование пространственных отношений реальных объектов по образцу и сло-

весной инструкции (конструирование из объемных фигур). Перекодирование плоскостных 

изображений в объемные. Ориентировка в пространстве с помощью схемы. Схемы пути. 

Знакомство со схемой пути передвижения (в помещении школы). Составление простейших 

схем пути. Соотнесение расположения предметов и объектов в реальном пространстве со 

схемой, расположение предметов в реальном пространстве по схеме. 

Пространственная ориентировка на плоскости (горизонтальной, вертикаль-

ной): Понимание пространственных отношений ближе/дальше, выше/ниже, перенесенных 

на плоскостное изображение. Отработка пространственной ориентировки на листе бумаги: 

копирование сложных узоров с пространственными элементами, выполнение графических 

диктантов. Проработка пространственных отношений на листе/клеточном поле между, 

над/под, из-за/из-под, слева/справа. Ориентировка на клеточном поле с мысленным пере-

мещением предмета и определением места конечной остановки (где будет находиться ро-

бот, если сделает два шага влево, три шага вверх, пять шагов вниз) при последовательном 

предъявлении инструкции. Ориентировка в системе координат на плоскости (определи ме-

сто нахождения фигур, запиши их координаты - А8, Г1). 
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Развитие умений выражать пространственные отношения в речи, понимать и 

строить логико-грамматические конструкции: Понимание простых логико-грамматиче-

ских конструкций, содержащих пространственные понятия ближе/дальше, выше/ниже, 

вверху/внизу (по типу Дом ближе реки. Что находится дальше?) Понимание и употребление 

пространственных предлогов в речи. 

Развитие временных представлений: Измерение времени (минуты, часы, сутки, 

неделя, месяц, год). Понятия «вчера», «сегодня», «завтра». Времена года. Последователь-

ность месяцев их сезонная отнесенность. Знакомство с календарём. Лента времени (ме-

сяцы). Обозначение последовательности событий с помощью слов: раньше, позже, часто, 

редко, рано, поздно, чаще, реже 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном ма-

териале» 

 Развитие познавательных процессов: Различение букв/цифр в наложенных (за-

шумлённых) изображениях, разных изображений одной буквы/цифры. Зрительное соотне-

сение и нахождение заданной буквы в ряду похожих. Формирование зрительного восприя-

тия графического образа письменных букв, цифр (умения выделять элементы письменных 

букв алфавита – строчных и заглавных и группировать их по количеству элементов, по от-

крытости – закрытости букв). Узнавание и называние предметов, изображённых в разных 

ракурсах. Опознавание буквы/цифры по её части и нахождение части буквы или цифры. 

Развитие произвольного внимания. Отработка навыка удерживать внимание на за-

данном объекте, на нескольких объектах. Отработка навыка удерживать произвольное вни-

мание в течение заданного времени. Формирование способности распределять внимание и 

переключать его между объектами на учебном материале 1 дополнительного класса.  

Знакомство с приёмом запоминания и воспроизведения информации с опорой на 

схему, запоминание букв и цифр с опорой на ассоциации. 

Познавательные действия при работе с алгоритмами: Отработка умения руко-

водствоваться образцом при выполнении задания. Отработка умения выполнять учебные 

действия по алгоритму (алгоритм поиска главных членов предложения, алгоритм сложения 

с переходом через разряд). Отработка навыка работы с алгоритмом применения правила по 

визуальной опоре (правописание слов с разделительным мягким и твёрдым знаком). 

Познавательные действия по преобразованию информации: Работа со схемами: 

отработка умения ориентироваться в схеме и использовать её при выполнении задания. Со-

ставление схемы к задаче и задачи по схеме. Обозначение схемой логических отношений. 

Модуль «Расширение представлений об окружающем мире и развитие речи» 

Пересказ по опорным картинкам на основе прочитанного и/ или прослушанного рас-

сказа описательно-повествовательного характера по теме «Времена года». Расширение и 

уточнение представлений о смене времен года, причинах сезонных изменений в живой и 

неживой природе. 

 Обучение алгоритму составления плана пересказа рассказа, содержащего сравни-

тельные описания, по лексической теме «Зимующие и перелетные птицы». Обогащение 

представлении о разнообразии птиц Средней полосы России. 

Пересказ с опорой на серию сюжетных картинок прочитанного и/ или прослушан-

ного текста по лексической теме «Профессии взрослых» Пополнение представлений о про-

фессиях взрослых в городе и селе, специальных трудовых умениях и навыках.  

Обучение алгоритму составления выборочного пересказа по плану по лексической 

теме «Явления природы». Уточнение и конкретизация представлений о разнообразии явле-

ний природы в разных регионах России, сезонных явлениях природы, опасных природных 

явлениях.  
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Алгоритм поиска в тексте опорных слов для составления краткого пересказа по лек-

сической теме «Природа вокруг нас». Расширение и уточнение представлений о разнообра-

зии природных зон разных регионов Земли, правилах безопасного поведения в природе. 

Обучение творческому пересказу текстов с открытым финалом по лексической теме 

«Школьная жизнь. Когда учиться интересно». Обогащение представлений о правилах по-

ведения школьника, обязанностях школьника, способах организации своей деятельности, 

широких возможностях современной школы.  

Творческий пересказ текстов с выраженной причинно-следственной связью с обо-

значенным финалом по лексической теме «Здоровье человека». Расширение представлений 

о строении и функционировании тела человека, охране здоровья.  

Творческих пересказ тестов с открытым началом и финалом (по обозначенной сере-

дине рассказа) по лексической теме «Транспорт». Уточнение представлений о видах транс-

порта (наземный, подземный, водный, воздушный, космический/ специальный, грузовой, 

пассажирский), устройстве транспорта, правилах безопасного поведения на транспорте 

Алгоритм составления вопросного плана рассказов описательного характера по лек-

сической теме «Домашние питомцы». Обогащение представлений о разнообразии пород 

кошек и собак, уходе за разными домашними питомцами. 

 Составление рассказов повествовательного характера по личным наблюдениям, де-

монстрируемым действиям (видеоматериалам) с использованием опорных слов, опорных 

рисунков по лексической теме «Государственные и семейные праздники». Формирование 

представлений о государственных праздниках нашей страны, их истории и значении. 

 Модуль «Коррекция и развитие мыслительной деятельности, формирование 

приемов умственных действий»  
 Анализ и синтез: Выделение признаков объектов и явлений. Упорядочивание 

рядов предметов по заданному признаку. Совмещение признаков объектов по двум-трём 

характеристикам. Формирование навыка соотносительного анализа (сопоставление по об-

разцу, сличение идентичных изображений, нахождение одинаковых объектов). 

  Выделение части из целого. Синтезирование объекта (восполнение недостающих 

частей фигуры, конструирование букв из элементов, разрезные картинки).  Формирование 

пространственного анализа и синтеза (конструирование узоров из 9 кубиков по образцу в 

натуральную величину/разделенному на части). 

  Развитие анализирующего наблюдения. Отработка планомерности и точности 

анализа, умения выделить малозаметные детали картинки, проясняющие сюжет, картинок 

со скрытым смыслом. Формирование навыка планомерного анализа нелепиц. 

  Выделение признаков конкретных житейских понятий. Знакомство с определе-

нием существенных и несущественных признаков. 

 Сравнение: Нахождение признаков для сопоставления при сравнении объектов. 

Отработка алгоритма сравнения объектов. Выделение признаков сходства и различия гео-

метрических фигур, чисел, математических выражений. Отработка речевых конструкций, 

используемых при сравнении. Знакомство с приёмами образного сравнения (идет, как че-

репаха).  

 Классификация: Отработка навыка группировки предметов по разным основа-

ниям на основе практических действий. Формирование умения выбирать основание для 

классификации объектов. Формирование умения группировать объекты по двум совмещён-

ным признакам по заданному основанию (по цвету и форме; по форме и размеру). Знаком-

ство с приемом отнесения объекта к классу (определи к какой группе относится предмет на 

картинке).  

 Обобщение, конкретизация, абстрагирование: Определение родо-видовых от-

ношений. Формирование умения относить объект к роду по визуальной опоре (Найди все 

цветы, мебель, посуду; подбери пары слов по образцу: тополь – дерево). Определение от-

ношений последовательного подчинения конкретных понятий с опорой на наглядность (бе-

реза – дерево – растение).  
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 Формирование умения определять конкретные житейские понятия через род и 

видовое отличие по заданному шаблону (Сахарница – это посуда для _________; Хлебница 

– это посуда для ____________; Масленка – это посуда для __________. Посуда для хлеба, 

сахара, масла).  

 Составление определения конкретного житейского понятия из двух частей 

(ВРАЧ это человек это электроприбор ЛАМПА который лечит для освещения).  

 Выделение лишнего предмета, выделение лишнего конкретного житейского по-

нятия (четвертый лишний).  

 Отработка умения устанавливать логические отношения (Найди предметы, кото-

рые связаны между собой; как связаны между собой пчела и улей?).  

 Определение причины и следствия в событиях, близких к жизненному опыту. 

Установление последовательности событий серии сюжетных картинок.  

 Понимание сюжетов, содержащих проблемную ситуацию. Развитие понимания 

обобщенного смысла, заключенного в притче.  

 Формирование умения сопоставлять значение пословицы/поговорки с предло-

женной ситуацией, объяснять значение с опорой на пример. Выполнение совместного ана-

лиза пословицы и поговорки, объяснение смысла на примере героев сюжета и по аналогии 

с образцом, на примере жизненной ситуации из личного опыта. 

Суждение и умозаключение: Установление логической последовательности в ряду 

фигур, изображений, предметов (продолжи рисовать фигуры, не нарушая закономерность). 

Установление закономерности в числовых рядах. Отработка умения делать умозаключение 

по аналогии после совместного анализа. Построение суждений с логической связкой НЕ. 

Понимание и использование речевых конструкций с логической связкой И, ИЛИ.

 Решение аналитических задач с опорой на схему (Ира и Яна были в театре: кто-то в 

субботу, кто-то в воскресенье. Яна не была в театре в воскресенье. Кто был в субботу?), 

решение логических задач с оперированием двумя суждениями (Егору математика давалась 

легче, чем Лене, Лене легче, чем Денису. Кому математика давалась легче всего?). 

 Модуль «Восполнение образовательных дефицитов (индивидуальный)»  

 Примерные темы по восполнению индивидуальных образовательных дефици-

тов: по учебному предмету «Русский язык» 

 Коррекция и восполнение учебного приема соотнесения звука и буквы, закрепле-

ние написания графем.  

 Формирование и автоматизация моторной программы написания слов по образцу 

и под диктовку. 

  Коррекция и восполнение учебного приема постановки ударения в словах и деле-

ния слов на слоги.  

 Коррекция и закрепление учебного навыка правописания мягкого знака, как пока-

зателя мягкости согласных звуков в конце и середине слова, коррекция умения различать 

слова со смягчающим мягким знаком и разделительным твердым знаком.  

 Коррекция и закрепление учебного навыка правописания разделительного твер-

дого знака.  

 Коррекция и развития навыка орфографической зоркости при написании сочета-

ний ча-ща, чу-щу, жи-ши.  

 Коррекция и закрепление учебного навыка определения слов названия предметов, 

названий действий, признаков предметов. Выполнение группировки по заданному основа-

нию. 

 Коррекция и восполнение учебного навыка различения твердых и мягких, звонких 

и глухих согласных звуков.  

 Отработка алгоритма учебных действий при правописании буквосочетания чк-, 

чн-.  

 Отработка учебного алгоритма определения и правописания заглавной буквы в 

словах.  
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 по учебному предмету «Математика»  
 Коррекция и восполнение учебного навыка определения состава числа (от 2 до 

10).  

 Коррекция и развитие учебного навыка анализа текстов с математическим содер-

жанием, установление связи между действиями с объектами и числовыми данными: объ-

единение множеств, удаление части множества, увеличение/уменьшение на несколько еди-

ниц. 

  Коррекция и развитие учебного навыка анализа условия задачи, установления ма-

тематической связи между данными и искомым числом (в арифметических задачах на объ-

единение множеств, удаление части множества, увеличение/уменьшение на несколько еди-

ниц).  

 Коррекция и отработка учебного навыка присчитывания и отсчитывания по 2, по 

3, по 4. 

 Отработка приемов устных вычислений: +(-) 1,2;  + (-) 3,4 в пределах 

10 с использованием числового ряда 

 Коррекция и отработка навыка применения переместительного свойства сложения 

для случаев вида:        +5,        +6,        +7,       +8,        +9 

 Коррекция и развитие навыка установления числовой последовательности от 1 до 

20, отработка приема образования чисел второго десятка.  

 Коррекция и отработка приема вычислений, основанных на знаниях по нумера-

ции: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10.  

 Отработка умения совершать проверку вычислений посредством предметно-прак-

тического оперирования объектами. 

 Коррекция и отработка приема устных вычислений с переходом через десяток по 

алгоритму учебных действий.  

 Коррекция и отработка навыка решения составных задач в два действия на ос-

нове блок-схем. 

 

2 КЛАСС 

 (третий год обучения на уровне начального общего образования) 

 

 Модуль «Сенсорное и сенсомоторное развитие» 
  Развитие сенсорного восприятия и сенсорных эталонов: Отработка умений 

тонкой зрительной ориентировки цветовых оттенков. Выделение разновидностей геомет-

рических форм, мысленное расчленение сложных форм на определенные сочетания про-

стых фигур, моделирование предметов разной формы. Константность восприятия формы. 

Аналитическое восприятие величины: выделение разных измерений - длины, ширины, вы-

соты, толщины. Восприятие различных параметров величины с помощью практических 

действий наложения, прикладывания, промеривания, ощупывания, измерения, группи-

ровки предметов по выделенному признаку  

 Развитие перцептивных возможностей: Воспроизведение сложных ритмиче-

ских рядов на слух. Воспроизведение ритмических рядов в условиях межмодального пере-

носа (графическая запись рядов по памяти, воспринятых на слух; отстукивание ритма по 

графической записи). Распознавание объектов в условиях затрудненного зрительного вос-

приятия. Определение на ощупь предметов с разными свойствами. Упорядочивание рядов 

предметов по тактильным свойствам (мягкость, гладкость, упругость, густота).  

 Развитие кинестетических основ движения: Развитие реципрокной координа-

ции, динамической организации двигательного акта. Синхронизация работы обеих рук (со-

бирание мелких деталей левой и правой рукой поочередно, одномоментно).  

 Развитие графо-моторных функций: Отработка тонкодифференцированных гра-

фических движений. Рисование графических  сложных узоров, копирование изображений 
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по клеточкам. Выполнение графических заданий в разных плоскостях (горизонтальных вер-

тикальных, наклонных) и разными материалами. Выполнение графических диктантов и са-

модиктантов.  

 Развитие межанализаторных систем: Развитие слухо-моторной координации. 

Воспроизведение ритмических рядов в условиях межмодального переноса. 

 Модуль «Коррекция и развитие пространственных отношений и временных 

представлений»  

 Ориентировка в пространстве (схеме) собственного тела и расположении 

объектов по отношению к телу: Определение направлений в пространстве относительно 

себя, относительно предмета. Отражение пространственных отношений в речи, моделиро-

вание пространственных отношений по словесной инструкции. Самостоятельное употреб-

ление предлогов и составление пространственных речевых конструкций. 

Восприятие пространственного расположения объектов относительно друг 

друга: Ориентировка в пространстве с помощью схемы, моделирование пространственных 

отношений объектов по схеме. Составление схемы пространства. Чтение и составление 

схемы пути. Определение и отметка на схеме места расположения предметов реального 

пространства.  

Пространственная ориентировка на плоскости (горизонтальной, вертикаль-

ной): Отработка умений ориентировки на листе бумаги (графические диктанты по схеме с 

указанием движения в пространстве, копирование по клеточкам с разворотом изображения, 

дополнение симметричных частей изображения). Ориентировка на клеточном поле с пере-

мещением предмета мысленно и определением места конечной остановки (где будет нахо-

диться робот, если сделает два шага влево, три шага вверх, пять шагов вниз) при предъяв-

лении двух-трёх ступенчатой инструкции с увеличением количества шагов. Ориентировка 

в системе координат на плоскости (нахождение предмета/буквы/ цифры в клетке по задан-

ным координатам). 

Развитие умений выражать пространственные отношения в речи, понимать и 

строить логико-грамматические конструкции: Понимание и употребление в речи ло-

гико-грамматических конструкций, содержащих пространственные отношения (по типу 

Лена выше Оли, но ниже Тани. Кто из девочек выше всех? Зима перед осенью или осень 

перед зимой?)  

Развитие временных представлений: Представления о настоящем, прошедшем, 

будущем времени. Знакомство с календарём. Развитие чувства времени. Лента времени (ка-

лендарные даты). 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном ма-

териале»  
Развитие познавательных процессов: Развитие скорости восприятия и перера-

ботки зрительной информации: нахождение заданных зрительных объектов в сложных гра-

фических изображениях (найди все яблоки, котят и т.д.). Развитие тонкости и дифференци-

рованности зрительного восприятия (различение объектов, сходных в изображении: яблоко 

и персик, трамвай и троллейбус, шорты и брюки и т.д.). Распознавание простых конфликт-

ных изображений.  

Развитие произвольного внимания. Отработка навыка удерживать внимание на за-

данном объекте, на нескольких объектах. Формирование способности распределять внима-

ние и переключать его между объектами на учебном материале 2 класса.  

Знакомство с алгоритмом запоминания текста (на материале учебного предмета чте-

ние и окружающий мир) с помощью смысловой группировки материала. 

 Познавательные действия при работе с алгоритмами: Отработка умения выпол-

нять учебные действия по алгоритму (алгоритм представления двузначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых, алгоритм устного  сложения и вычитания в пределах 100 без 

перехода через разряд, алгоритм письменного сложения и вычитания в пределах 100.  
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Отработка навыка работы с алгоритмом применения правила (правописание без-

ударной гласной в корне слова, правописание слов с мягким знаком в середине слова и пе-

ред согласными, правописание слов с безударными гласными в корне, правописание слов с 

парным по звонкости-глухости согласным на конце слова или пред согласным). 

Познавательные действия по преобразованию информации: Преобразование ин-

формации, работа с таблицами: заполнение таблицы по рисунку, тексту, анализ и перера-

ботка данных таблицы. Знакомство с представлением информации в виде столбчатых диа-

грамм (заполнение таблицы по диаграмме, сравнение данных диаграммы). 

Модуль «Расширение представлений об окружающем мире и развитие речи» 

Составление сравнительного описания предметов, портретных описаний по опор-

ным графическим схемам/ опорным словам/ вопросам по лексической теме «Моя семья. 

Мой дом». Знакомство с алгоритм сочинения загадки-описания. Расширение представле-

ний о родственных связях людей, устройстве современного городского/сельского дома. 

Алгоритм выборочного пересказа текстов описательноповествовательного харак-

тера по вопросному плану, выделения частей рассказа по лексической теме «Моя страна». 

Обогащение представлений о государственном устройстве России, государственных сим-

волах, о народах России.  

Обучение алгоритму составления предложений из слов, данных в грамматически 

правильной и в начальной форме, по лексической теме «Природа моего края». Объединение 

предложений в текст по плану. Пополнение представлений о природных зонах родного 

края, разнообразии его растительного и животного мира, сезонных изменениях в природе, 
полезных ископаемых, связях между живой и неживой природой и деятельностью человека. 

Обучение алгоритму поиска в тексте ответов на вопросы, составления кратких и пол-

ных ответов по лексической теме «Рукотворный мир». Алгоритм составления объяснения 

значения слов. Обобщение и конкретизация представлений о том, что создано природой и 

создано человеком, об истории вещей, о возможностях современного человека. 

 Составление предложений из слов, определение порядка предложений в коротком 

тексте по лексической теме «Звёздное небо. Планеты Солнечной системы». Алгоритм ра-

боты по плану текста-описания. Расширение представлений о космосе, космических объек-

тах и освоении космоса человеком. 

Обучение алгоритму определения и обозначения границ предложений в текстах опи-

сательно-повествовательного характера по лексической теме «Дикие и домашние живот-

ные». Обучение делению текста на части, составлению плана текста. Уточнение представ-

лений о сходствах и отличиях разных групп животных. 

 Ответы на вопросы по текстам естественно-научной тематики. Алгоритм составле-

ния вопросного плана пересказа/изложения. Обучение составлению по схемам сложносо-

чиненных и/или сложноподчиненных предложений по лексической теме «Комнатные рас-

тения и уход за ними». Обогащение представлений о комнатных растениях, уточнение по-

нятий «светолюбивые, теневыносливые, влаголюбивые, засухоустойчивые». 

 Составление из простых предложений сложносочиненных и сложносочиненных 

предложений по лексической теме «Сезонные изменения в живой и неживой природе. Се-

зонные занятия людей в городе и на селе». Отработка приема составления загадок – описа-

ний по опорной схеме. Пополнение представлений о сезонных изменениях, о влиянии се-

зонных изменений на жизнь растений, животных и на деятельность человека. 

 Отработка алгоритма работы с деформированным предложением по лексической 

теме «Мой город». Отработка умения составления текста по картинке и плану. Расширение 

представлений о городских учреждениях, о транспортных, промышленных, культурных, 

информационных ресурсах города, городских коммуникациях.  

 Восстановление деформированных предложений и дополнение предложений по 

лексической теме «Моя школа. Школьные товарищи» с опорой на личный опыт, текущие 

наблюдения. Развитие представлений о возможностях и трудностях современных школь-

ников, о школьных информационных ресурсах. 
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 Модуль «Коррекция и развитие мыслительной деятельности, формирование 

приемов умственных действий»  
 Анализ и синтез: Выделение существенных признаков конкретных житейских и 

простых учебных понятий. Различение существенных и несущественных признаков пред-

метов, объектов, явлений (сад, лес, гроза). Объединение по существенным признакам кон-

кретных понятий.  

 Синтезирование объекта (восполнение недостающей части сюжетной картинки, 

восстановление слов с пропущенными буквами).  

 Упорядочивание логических рядов, числовой последовательности на основе вы-

деления изменяющихся признаков.  

 Развитие навыков анализирующего наблюдения и тонкости анализа. Выделение 

в сложной картинке со скрытым смыслом деталей, определяющих противоречие сюжета. 

 Оперирование признаками объекта (выделение, сопоставление, совмещение). 

Упорядочивание объектов на основе определения закономерности в изменяющихся призна-

ках. 

Сравнение: Выделение в ряду предметов, сходных по заданному признаку (найди 

среди чашек те, у которых такой узор). Выделение признаков сходства в ряду представлен-

ных объектов (чем похожи все эти чашки). Сравнение групп объектов. Нахождение общих 

признаков группы (воздушный транспорт-птицы-насекомые). Формирование умения пони-

мать и объяснять образные сравнения 

Классификация: Отработка умения делить объекты на классы по заданному осно-

ванию. Соблюдение правил классификации. Формирование умения проверки результатов 

произведённой классификации. Выполнение классификации на учебном материале (числа, 

звуки, математические выражения; по роду, по отнесенности к правилу и т.д.)  

Обобщение, конкретизация, абстрагирование: Определение родо-видовых отно-

шений простых учебных понятий (существительное – часть речи). Формирование умения 

относить объект к роду (подбери слова к обобщающему слову). 

 Определение отношений последовательного подчинения простых учебных поня-

тий (звонкий согласный – согласный звук – звуки). Ограничение понятий (одежда – зимняя 

одежда; стол – письменный стол). Формирование умения определять простые учебные по-

нятия через род и видовые отличия, по алгоритму (корень, прилагательное, полуостров). 

Выделение лишнего понятия по существенному признаку.  

 Отработка умения устанавливать причинно-следственные отношения в описан-

ных событиях, в серии сюжетных картинок. Понимание сюжета картинки с юмористиче-

ским содержанием. Понимание скрытого смысла текстов, подтекста юмористических рас-

сказов.  

 Формирование умения сопоставлять значение пословиц и поговорок с содержа-

нием прочитанных текстов. Объяснение пословиц и поговорок с опорой на читательский 

опыт. Соотнесение скрытого смысла пословиц и поговорок с основной мыслью рассказа, 

характером и поступков его героев. Объяснение пословиц и поговорок со значением, содер-

жащим причинно-следственные связи поступков.  

 Отработка познавательных действий при работе с информацией: определять 

главную мысль текста, составлять план, выделять содержащиеся в тексте основные собы-

тия, устанавливать их последовательность, осуществлять поиск информации в тексте, 

уметь сопоставлять информацию, оценивать достоверность информации на основе текста. 

 Суждение и умозаключение: Отработка умения делать умозаключения по ана-

логии с опорой на вопрос. Понимание речевых конструкций с логическими словами все, 

некоторые (Все квадраты четырехугольники. Некоторые четырехугольники – квадраты). 

 Решение аналитических задач (Маша молчаливее Жени, Женя молчаливее Иры. 

Кто наиболее разговорчивый?  

 Все мальчики нашего класса собирают марки или открытки. Мой одноклассник 

Петя не собирает открытки. Что собирает Петя?) 
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 Модуль «Восполнение образовательных дефицитов (индивидуальный)» 

 Примерные темы по восполнению индивидуальных образовательных дефици-

тов По учебному предмету «Русский язык»  
 Коррекция и восполнение учебного приема соотнесения звука и буквы, печатной 

и прописной буквы, коррекция умения списывания теста.  

 Формирование и отработка навыков моторной программы написания слов и 

предложений под диктовку.  

 Коррекция и восполнение учебного приема определение места написания мяг-

кого знака в словах, как показателя мягкости. 

  Коррекция и закрепление учебного навыка правописания разделительного твер-

дого знака.  

 Коррекция и отработка учебного умения устанавливать связь слов в предложе-

нии.  

 Коррекция и отработка умения определять ударный и безударные гласные в сло-

вах.  

 Формирование умения определять гласные, в правописании которых нужно со-

мневаться. 

  Коррекция и развития навыка орфографической зоркости при правописании за-

главной буквы в словах. 

 Отработка алгоритма учебных действий при определении общей части слова в 

однокоренных словах. 

  Коррекция и развитие учебного навыка определения ударной и безударной глас-

ной в корне слова, умения определять гласные в написании которых стоит сомневаться. 

 Отработка алгоритма учебных действий проверки безударного гласного в корне 

слова.  

 По учебному предмету «Математика»  
 Коррекция и восполнение приема устных вычислений с переходом через десяток 

в пределах 20 с опорой на числовой ряд.  

 Отработка навыка образования чисел от 20 до 100 с использованием предметно-

практического оперирования, с последующей записью и чтением чисел.  

 Коррекция и развитие учебного навыка анализа условия задачи, установления ма-

тематической связи между данными и искомым числом, отработка алгоритма составления 

задачи, обратной данной на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшае-

мого, вычитаемого.  

 Коррекция и отработка устных приемов вычислений в пределах 100 с опорой на 

вспомогательные средства (вида 36 + 2, 36 + 20, 60 + 18, 36 – 2, 36 – 20, 26 + 4, 30 – 7, 60 – 

24 , 26 + 7, 35 – 8).  

 Коррекция и отработка алгоритма решения уравнений (12 + х = 12, 25 – х = 20, х 

– 2 = 8).  

 Коррекция и отработка алгоритма письменных приемов сложения и вычитания 

двузначных чисел с переходом через десяток в пределах 100.  

 Отработка учебных навыков моделирования математического действия умноже-

ния в предметно-практической деятельности, закрепление понимания связи умножения со 

сложением.  

 Коррекция и отработка умений решать текстовые задачи на умножение с опорой 

на блок-схему. 

 Отработка учебных навыков моделирования математического действия деления 

в предметно-практической деятельности, закрепление понимания связи между компонен-

тами и результатом умножения для выполнения деления. 

  Коррекция и отработка умений решать текстовые задачи на деление с опорой на 

блок-схему. 
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3 КЛАСС 

(четвертый год обучения на уровне начального общего образования) 

 

 Модуль «Сенсорное и сенсомоторное развитие»  
 Развитие перцептивных возможностей: Вычленение объектов в условиях за-

трудненного зрительного восприятия, из сложного чертежа. Тактильное различение объек-

тов и предметов: температурные ощущение, восприятие чувства тяжести от разных пред-

метов, словесное обозначение ощущений. Развитие дифференцированных ощущений (хо-

лодный, холоднее, мягкий – мягче, шершавый – шершавее).  

 Развитие кинестетических основ движения: Удержание алгоритма выполне-

ния заданных двигательных программ: одновременные, чередующиеся реципрокные дви-

жения, развитие согласованности движений.  

 Развитие графо-моторных функций: Совершенствование тонкодифференциро-

ванных графических движений. Рисование сложных графических узоров, копирование 

изображений по клеточкам.  

 Развитие межанализаторных систем: Развитие слухо-мотроной координации, 

выполнение сложных графических диктантов по словесной инструкции. Воспроизведение 

ритмических рядов в условиях межмодального переноса. 

 

 Модуль «Коррекция и развитие пространственных отношений и временных 

представлений»  

 Ориентировка в пространстве (схеме) собственного тела и расположении 

объектов по отношению к телу: Развитие представлений об относительности простран-

ственных отношений: соотнесение парно-противоположных направлений своего тела с 

направлениями стоящего впереди и напротив человека; сравнение реальных простран-

ственных отношений с их отображением в зеркале; при повороте на 90 и 180. 

  Восприятие пространственного расположения объектов относительно 

друг друга: Чтение и самостоятельное составление схем пути. Составление схемы маршрута 

при помощи различных ориентиров. Моделирование пространственных отношений по сло-

весной инструкции и по предложенной схеме пространства. 

  Пространственная ориентировка на плоскости (горизонтальной, верти-

кальной): Отработка умений ориентировки на листе бумаги (зеркальное копирование узо-

ров, рисунков по клеточкам, рисование по опорным точкам объёмных фигур). 

  Отработка умений зеркально отображать графические объекты относительно 

вертикальной, горизонтальной и диагональной линий.  

 Развитие умения проводить мысленные перемещения простых объектов в про-

странстве с определением итогового расположения. 

 Развитие умений выражать пространственные отношения в речи, пони-

мать и строить логико-грамматические конструкции: Отработка умений создавать в 

речи логико-грамматические конструкции, выражающие пространственные отношения (по 

типу Я купил книгу, после того как позвонил другу. Если вчера был понедельник, то завтра 

будет…). 

Развитие временных представлений: Меры времени. Определение времени по ча-

сам. Лента времени (события жизни). Возраст и роли в семье: сопоставление понятий и со-

ставление схемы: дед – отец – сын – брат; бабушка – мать – дочь – сестра.  

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном ма-

териале»  
Развитие познавательных процессов: Отработка навыков дифференцированного 

зрительного восприятия (различение разных объектов в сложных графических изображе-

ниях). Отработка навыков зрительного распознавания: нахождение идентичной заданному 
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образцу последовательности групп цифр/букв в ряду других. Распознавание конфликтных 

изображений.  

Развитие произвольного внимания. Отработка навыка удерживать внимание на за-

данном объекте, на нескольких объектах. Формирование способности распределять внима-

ние и переключать его между объектами на учебном материале 3 класса.  

Оперирование приемами запоминания и воспроизведения информации на учебном 

материале: выделение опорных слов, воспроизведение текста по опорным словам. Отра-

ботка навыков воспроизведения информации по визуальной опоре  

Познавательные действия при работе с алгоритмами: Отработка умения выпол-

нять учебные действия по алгоритму (алгоритм представления многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых, разбор слова по составу, правописание приставок и предло-

гов, алгоритм определения рода имён существительных, определение склонения имён су-

ществительных, устные приёмы сложения и вычитания, отработка алгоритмов письменных 

приёмов сложения и вычитания, умножения и деления).  

Отработка навыка работы с алгоритмом применения правила (правописание слов с 

безударными гласными в корне, правописание слов с непроизносимыми согласными в 

корне, правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне, мягкий знак на конце 

имён существительных после шипящих). Работа с алгоритмом применения правила с опо-

рой на схему. 

 Познавательные действия по преобразованию информации: Знакомство со 

способами анализа информации, представленной в виде чертежа, таблицы, диаграммы, 

схемы.  

Модуль «Расширение представлений об окружающем мире и развитие речи» 

 Текст. Определение признаков текста. Упражнения в определении темы текстов 

на материале лексической темы «Природа и её разнообразие». Расширение и уточнение 

представлений о разнообразии неживой природы, о телах, веществах, частицах, разнообра-

зии веществ, круговороте веществ в природе, о почве.  

 Части текста. Отработка приемов составления вопросов к частям текста для под-

готовки к подробному изложению на материале лексической темы «Жизнь растений». По-

полнение представлений о разнообразии растений, значении Солнца для растений, размно-

жении и развитии растений. 

 Главная мысль текста. Знакомство со структурой сочинения повествовательного 

характера по наблюдениям по лексической теме «Жизнь животных». Обогащение представ-

лений о разнообразии животного мира, о развитии, размножении и питании животных. 

Формулирование выводов по результатам наблюдений.  

 Тип текста. Упражнения в определении главной мысли текста. Отработка умения 

изложения текстов повествовательного характера, воспринятых на слух, на материале лек-

сической темы «Охрана природы». Развитие представлений об охране неживой и живой 

природы, взаимосвязи природы и деятельности человека, правилах экологической безопас-

ности. 

 Отработка алгоритма анализа грамматических и речевых ошибок в тексте на ма-

териале лексической темы «Мы и наше здоровье». Развитие представлений об организме 

человека, органах чувствах, строении и функционировании систем организма, и здоровом 

образе жизни.  

 Отработка алгоритма анализа стилистических и логических ошибок в текстах на 

материале лексической темы «Действия в опасных и чрезвычайных ситуация». Расширение 

и уточнение представлений о причинах возникновения опасных и чрезвычайных ситуациях, 

действиях в ситуации опасности, работе специальных служб спасения. 
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  Обучение составлению художественных и деловых текстов описательного харак-

тера на материале лексической темы «Полезные ископаемые». Пополнение представлений 

о полезных ископаемых, их роли в экономике, профессиях, связанных с добычей и перера-

боткой полезных ископаемых. 

  Составление текста сочинения описательного характера по рисунку/фотографии 

на материале лексической темы «Путешествия по России». Расширение представлений о 

достопримечательностях разных регионах России, региональных праздниках и мероприя-

тиях, сохранении исторических памятников, возможностях современных Российских горо-

дов, способах передвижения в путешествии по России. 

  Отработка приемов изложения текста-рассуждения на материале лексической 

темы «Я и мои друзья». Уточнение представлений о внутреннем мире человека, о нрав-

ственных качествах человека, об общественной морали, о взаимоотношениях младшего 

школьника со сверстниками.  

 Развития умения составления выборочного изложения на материале лексической 

темы «Какая бывает промышленность». Обогащение представлений о разных отраслях про-

мышленного производства, профессиях на производстве, роли промышленности в эконо-

мике, экологической безопасности промышленного производства. 

 Модуль «Коррекция и развитие мыслительной деятельности, формирование 

приемов умственных действий»  

 Анализ и синтез: Выделение существенных признаков простых учебных понятий 

(имя существительное, квадрат, растение). Различение существенных и несущественных 

признаков простых учебных понятий. Характеристика объекта по признакам (стол: дере-

вянный, кухонный, тёмный, низкий; вода: прозрачная, холодная, пресная).  

 Синтезирование объекта (восполнение недостающих слов в предложении на ос-

нове восприятия целостного контекста; восполнение текста по его началу и концу с опорой 

на серию сюжетных картинок). 

 Отработка навыков пространственного анализа и синтеза (конструирование узо-

ров из 6-9 кубиков по образцу уменьшенной величины и на основе зрительного соотнесе-

ния.  

 Сравнение: Нахождение признаков для сопоставления учебных понятий, сравне-

ние по выделенному признаку. Отработка алгоритма сравнения простых учебных понятий. 

 Использование образных сравнений в речи. Уместное употребление образного 

сравнения в соответствии с заданным контекстом.  

 Классификация: Классификация конкретных житейских понятий, простых учеб-

ных понятий. Отработка алгоритма проверки результатов произведенной классификации. 

Определение оснований для многоаспектной классификации. 

 Обобщение, конкретизация, абстрагирование: Определение родо-видовых от-

ношений простых учебных понятий (корень – часть слова, дополнение – второстепенный 

член предложения, четное число - числа). 

  Определение отношений последовательного подчинения простых учебных поня-

тий (Москва – столица – город; квадрат – четырехугольник – геометрические фигуры). 

 Обобщение объектов и конкретных житейских понятий по существенным призна-

кам с исключением лишнего. Понимание текстов с назидательным содержанием, с юмори-

стическим содержанием.  

 Отработка познавательных действий при работе с информацией: ориентироваться 

в содержании текста, интерпритировать информацию, отвечать на вопросы, используя явно 

и неявно заданную информацию, упорядочивать информации по заданному основанию; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте.  
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 Отработка умения объяснять скрытый смысл пословиц и поговорок. Тематиче-

ские группы пословиц и поговорок, исключение «лишней» пословицы по смысловому при-

знаку. Определение в значении пословиц и поговорок противоположных по смыслу сужде-

ний. Соотнесение скрытого смысла пословиц и поговорок с основной мыслью притчи.  

 Суждение и умозаключение: Отработка умения делать умозаключения по анало-

гии. Построение суждений из двух посылок (Все дети нашего двора умеют кататься на лы-

жах Оля живет в нашем дворе. Какой вывод правильный? Оля умеет кататься на лыжах. 

Оля не умеет кататься на лыжах.). 

 Решение аналитических задач (Сева, Валера, Витя и Глеб делали шкафы: двое – 

книжные, двое – платяные. Сева и Глеб, Глеб и Витя делали разные шкафы, Валера – пла-

тяные. Кто делал книжные шкафы?).  

 Модуль «Восполнение образовательных дефицитов (индивидуальный)»  

 Примерные темы по восполнению индивидуальных образовательных дефици-

тов: по учебному предмету «Русский язык»  

 Коррекция и восполнение учебного навыка определения главных членов предло-

жения, умения задавать вопрос к подлежащему и сказуемому.  

 Коррекция и развитие навыка орфографической зоркости при правописании слов 

с удвоенными согласными.  

 Отработка алгоритма учебного действия определения парных звонких-глухих со-

гласных, требующих проверки при написании. 

  Отработка алгоритма учебного действия правописания парных звонких-глухих 

согласных в конце слова или перед согласным.  

 Коррекция и восполнение учебного умения определять части речи (существитель-

ное, прилагательное, глагол), отработка алгоритма учебных действий по отнесению слова 

к определенной части речи.  

 Коррекция и развитие учебного приема согласований частей речи в роде и числе.  

мере понятий по теме Части речи). 

 Коррекция и развития навыка орфографической зоркости при написании сочета-

ний ча-ща, чу-щу, жи-ши, чк-чн, чт, щн, нч, правописания частицы НЕ с глаголом.  

 Коррекция и отработка учебного навыка определения частей слова по алгоритму. 

 Правописание суффиксов, приставок.  

 Отработка алгоритма учебных действий правописания слов с глухими и звонкими 

согласными в корне, непроизносимым согласным в корне.  

 Отработка алгоритма учебных действий при определении склонений имен 

существительных. по учебному предмету «Математика»  

 Коррекция и восполнение навыка письменных вычислений с переходом через де-

сяток в пределах 100. 

  Коррекция и отработка умения определять порядок выполнения действий в чис-

ловых выражениях со скобками.  

 Коррекция и отработка навыка решения уравнений.  

 Коррекция и отработка навыка решать текстовые задачи на увеличение (уменьше-

ние) числа в несколько раз, на кратное сравнение чисел с опорой на блок–схему.  

 Коррекция и отработка навыка решения примеров с табличными случаями умно-

жения и деления.  

 Отработка алгоритма приема умножения двузначного числа на однозначное.  

 Отработка алгоритма приема деления двузначного числа на однозначное.  

 Коррекция и отработка учебного навыка деления с остатком.  
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 Коррекция и закрепление умений образования трехзначных чисел, сравнения 

трехзначных чисел, замены трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. 

  Отработка алгоритмов письменного сложения и вычитания в пределах 1000 

 

4 КЛАСС  

(пятый год обучения на уровне начального общего образования) 

 

Модуль «Сенсорное и сенсомоторное развитие»  

Развитие перцептивных возможностей: Отработка навыков распознавания объ-

ектов в условиях затрудненного зрительного восприятия, из сложного чертежа. Тонкая диф-

ференциация предметов на ощупь (выпуклый, вогнутый, колючий, стеклянный, металличе-

ский, пластмассовый). Развитие дифференцированных осязательных ощущение (мокрое, 

влажное, сухое и т.д).  

Развитие кинестетических основ движения: Выполнение кинезиологических 

упражнений на основе предварительной речевой инструкции.  

Развитие графо-моторных функций: Совершенствование тонкодифференциро-

ванных графических движений. Копирование по клеточкам сложных графических изобра-

жений. Выполнение сложных графических диктантов и самодиктантов 

Модуль «Коррекция и развитие пространственных отношений и временных 

представлений»  

Восприятие пространственного расположения объектов относительно друг 

друга: Развитие понимания относительности пространственных отношений: учить мыс-

ленно представлять себя на месте, которое занимает в пространстве тот или иной предмет, 

сравнивать расположение предметов в реальном пространстве с их отображением в зеркале, 

определять пространственные отношения между собой и окружающими предметами после 

поворота на 90 и 180 .  

Пространственная ориентировка на плоскости (горизонтальной, вертикаль-

ной): Отработка умений ориентировки на плоскости (перенос изображений в измененном 

масштабе, рисование планов местности по тексту в заданном масштабе). 

Развитие умений выражать пространственные отношения в речи, понимать и 

строить логико-грамматические конструкции: Отработка умений строить логико-грам-

матические конструкции:  

- инверсионные речевые конструкции - Папа разбудил маму. Кто спал?  

- конструкции с наличием обратимости выражения - Вася поужинал после того, как 

сделал уроки. Что было раньше?  

- конструкции пространственно-временных отношений, выраженных при помощи 

предлогов - Зима перед осенью. Правильно ли это?; После пятницы наступает четверг. Пра-

вильно ли это? 

Развитие временных представлений: Определение времени по цифровым и анало-

говым часам. Перевод единиц времени. Лента времени (исторические события и даты).  

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном ма-

териале» 

 Развитие познавательных процессов: Отработка навыков зрительного различе-

ния, сопоставления и распознавания зашумлённых, наложенных, силуэтных, теневых, кон-

фликтных изображений. Проработка дифференцированности зрительного восприятия. Тре-

нировка скорости и увеличение объема зрительного восприятия. 



339 
 

Развитие произвольного внимания. Отработка навыка удерживать внимание на за-

данном объекте, на нескольких объектах. Формирование способности распределять внима-

ние и переключать его между объектами на учебном материале 4 класса. 

 Отработка приемов запоминания и воспроизведения учебного материала. 

Познавательные действия при работе с алгоритмами: Отработка умения выпол-

нять учебные действия по алгоритму (определения спряжения глагола, определения падежа 

имен прилагательных, навыка чтения и записи многозначных чисел в пределах миллиона, 

сравнения чисел по классам и разрядам, письменного сложения и вычитания многозначных 

чисел, письменного умножения и деления многозначного числа на однозначное и т.д.).  

Отработка навыка работы с алгоритмом применения правила (правописание без-

ударных личных окончаний глаголов, правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных 1,2,3 склонения в единственном числе и т.д.). 

Познавательные действия по преобразованию информации: Отработка навыка 

преобразования информации, представленной в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы 

в другой вид (текст, запись, чисел, числовых выражений и т.д.).  

Модуль «Расширение представлений об окружающем мире и развитие речи» 

Составление краткого изложения прослушанного текста на материале лексической 

темы «Небесные тела. Планеты Солнечной системы». Пополнение преставлений о небес-

ных телах, планетах Солнечной системы, годовом цикле вращения Земли, влиянии Луны 

на жизнь на планете, освоении космоса человеком. 

Составление подробного изложения прослушанного текста на материале лексиче-

ской темы «Разнообразие и красота природы России». Обогащение преставлений о равни-

нах и горах России, морях, озёрах и реках России, природных достопримечательностях.  

Отработка приемов анализа и редактирования сочинений, нахождения ошибок раз-

ного типа на материале лексической темы «Охрана природы». Пополнение представлений 

о причинах возникновения экологических проблем, сокращения численности животных и 

растений, о Красной книге России, о мерах по охране природы России, природных заказни-

ках и заповедниках. 

 Составление сочинения-описания с опорой на вопросный план на материале лекси-

ческой темы «Растениеводство и животноводство». Развитие представлений о растениевод-

стве и животноводстве, их значении в экономике, профессиях в сельском хозяйстве.  

Развитие умений составлять творческое изложение повествовательного текста по из-

мененному плану/с изменением лица рассказчика на материале лексической темы «Древ-

ний мир». Формирование представлений об истории человечества, жизни людей разных 

эпох.  

Отработка приемов составления сочинения по наблюдениям с элементами рассуж-

дения на материале лексической темы «Школьная жизнь». Развитие представлений о воз-

можностях и необходимости образования, морально-нравственных и правовых основах вза-

имоотношений между людьми, возможностях современной школы.  

Составление изложения теста-описания по лексической теме «Регионы России». 

Расширение представления о природных зонах и экосистемах разных регионов России.  

Составление текста сочинения –рассуждения на материале лексической темы «Гос-

ударственные праздники России». Развитие представлений о государственных праздниках 

России, их значении в жизни народа, о семейных традициях празднования.  

Составление научного теста на материале лексической темы «Наш край. Поверх-

ность нашего края». Обогащение представлений о географических особенностях Москвы и 

Московской области, о реках и озёрах, почве, холмах, равнинах, природной зоне и экоси-

стемах родного края. 
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 Составление текста сочинения по аналогии с другим текстом на материале лексиче-

ской темы «Путешествие в прошлое России». Формование представлений о важных собы-

тиях в истории России, о жизни людей в России в разные исторические эпохи.  

Модуль «Коррекция и развитие мыслительной деятельности, формирование 

приемов умственных действий» 

Анализ и синтез: Оперирование признаками объекта (выделение, сопоставление, 

совмещение) объекта и простого учебного понятия. Сопоставление простых учебных поня-

тий на основе выделения существенных признаков. Характеристика объекта, простого 

учебного понятия по признакам (растение: однолетнее, травянистое, луговое, светолюби-

вое).  

Упорядочивание логических рядов на основе выделения существенных изменяю-

щихся признаков. Отработка навыков пространственного анализа и синтеза (конструирова-

ние из 16 кубиков по образцу в уменьшенную величину на основе зрительного соотнесе-

ния).  

Выполнение детального анализа сюжетной линии серии картинок со скрытым смыс-

лом, с юмористическим содержанием 

Сравнение: Отработка навыков сравнения простых учебных понятий. Использова-

ние в речи образных сравнений.  

Классификация: Отработка навыков классификации простых учебных понятий. Вы-

полнение различных видов группировок на материале учебных предметов (группировка 

слов по грамматическим признакам, группировка классов растений, животных и т.д.). 

Обобщение, конкретизация, абстрагирование: Отработка умения давать опреде-

ление простому учебному понятию с опорой на алгоритм. 

 Обобщение объектов и конкретных житейских понятий/простых учебных понятий 

по существенным признакам с исключением лишнего.  

Отработка познавательных действий при работе с информацией: определять и раз-

личать основную и второстепенную информацию на основе текста, сопоставлять факты из 

разных частей текста, определять место искомой информации (нахождение заданного 

смыслового фрагмента); интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя 

неявно заданную информацию.  

Отработка умения объяснять скрытый смысл пословиц и поговорок. Понимание оце-

ночных суждений нравственного смысла поступков, заключенного в пословице и пого-

ворке. Соотнесение срытого смысла сюжета и притчи со значением пословицы (поговорки). 

Употребление пословиц и поговорок в речи.  

Суждение и умозаключение: Отработка умения делать умозаключение по аналогии 

на учебном материале. Отработка умения делать простейшие умозаключения (Все березы 

– деревья. Все деревья – растения. Значит, …../ Все имена прилагательные изменяются по 

родам, падежам и числам. Слово «веселый» - имя прилагательное. Следовательно, …). 

 Решение аналитических задач (Девочек зовут Катя и Маша. Одна из них – Иванова, 

другая – Петрова. Катя подруга Ивановой. У кого какая фамилия?). 

Модуль «Восполнение образовательных дефицитов (индивидуальный)»  

Примерные темы по восполнению индивидуальных образовательных дефици-

тов: по учебному предмету «Русский язык»  

Коррекция и восполнение учебного приема определения частей речи по вопросу и 

значению (имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог, местоимение).  

Коррекция и восполнение учебного умения определять часть слова, отработка алго-

ритма учебных действий разбора слова по составу (корень слова, окончание, приставка, 

суффикс).  
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Коррекция и закрепление учебного навыка правописания предлогов и приставок. 

Коррекция и восполнение учебного навыка определения падежа имен существитель-

ных по алгоритму учебных действий.  

Отработка алгоритма учебных действий правописания безударных падежных окон-

чаний имен существительных 1,2,3 склонения в единственном числе. 

Коррекция и отработка учебного навыка распознавания родовых окончаний имен 

прилагательных, умений согласования с существительным.  

Коррекция и закрепление учебного приема склонения имен прилагательных.  

Отработка приема определения личных местоимений 1, 2, 3 лица.  

Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов.  

Коррекция и отработка учебного навыка в распознавании глаголов, в изменении гла-

голов по числам и временам, глаголов прошедшего времени в единственном числе по ро-

дам.  

Отработка алгоритма определения спряжения глагола.  

Правописание глаголов.  

по учебному предмету «Математика»  

Коррекция и восполнение навыка решения задач в три действия с опорой на блок-

схему.  

Коррекция и отработка учебного навыка чтения и записи многозначных чисел в пре-

делах миллиона.  

Отработка алгоритма сравнения чисел по классам и разрядам.  

Коррекция и отработка приема письменного сложения и вычитания многозначных 

чисел.  

Коррекция и отработка алгоритма письменного умножения и деления многознач-

ного числа на однозначное.  

Коррекция и отработка навыка перевода одних единиц измерения в другие (мелкие 

в более крупные и наоборот).  

Коррекция и отработка умения решать задачи с величинами с опорой на блок-схему. 

Отработка алгоритма письменного умножения многозначного числа на двузначное 

и трехзначное число.  

Отработка алгоритма письменного деления многозначного числа на двузначное и 

трехзначное число. 

Коррекция и отработка навыка нахождения периметра и площади прямоугольника.  

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

Модуль «Сенсорное и сенсомоторное развитие»  

- иметь прочные представления о сенсорных эталонах, использовать их в решении 

практических задач; 

 - различать и дифференцировать ощущения от различных органов чувств, ранжиро-

вать их по интенсивности;  

- выполнять заданные двигательные программы по образцу и по памяти;  

- выполнять тонкодифференцированные графические движения;  

- воспроизводить ритмы в условиях межмодального переноса.  

Модуль «Коррекция и развитие пространственных отношений и временных 

представлений» 

 - уметь ориентироваться в схеме собственного тела и определять пространственное 

расположение объектов относительно себя; 

 - уметь моделировать пространственные отношения по схеме;  

- определять пространственное расположение объектов относительно друг друга; 
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 - владеть навыками пространственной ориентировки;  

- ориентироваться в горизонтальной и вертикальной плоскости;  

- выполнять мысленные перемещения в пространстве с определением конечного ре-

зультата преобразования;  

- понимать и употреблять логико-грамматические конструкции, отражающие про-

странственные и временные отношения; 

- понимать ленту времени, определять временную последовательность событий. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале» 

 - опознавать объекты в разных ракурсах, графических изображениях, в условиях за-

трудненного зрительного восприятия; 

 - удерживать произвольно внимание при выполнении учебной работы, распределять 

его и переключать между разными объектами; 

 - использовать опосредованные приемы запоминания;  

- удерживать алгоритм учебной работы после совместного его составления;  

- выполнять последовательность учебных действий по алгоритму с визуальной опо-

рой;  

- определять последовательность учебных действий для выполнения задания (при 

необходимости с помощью педагога);  

- выполнять алгоритм работы с правилом с визуальной опорой;  

- осуществлять поиск информации, находить явно заданную информацию, отвечая 

на вопросы;  

- интерпретировать информацию с помощью педагога, отвечать на вопросы, исполь-

зуя неявно заданную информацию;  

- владеть приемами переработки информации, представленной в виде текста, таб-

лицы, схемы, графика;  

- осуществлять с помощью педагога преобразование информации.  

Модуль «Расширение представлений об окружающем мире и развитие речи»  

- уметь выполнять пересказ по опорным картинкам, вопросам, картинному плану, 

составленному плану; 

 - уметь выполнять выборочный пересказ с опорой на план, по предварительному 

совместному анализу;  

- уметь составлять рассказ по серии сюжетных картинок;  

- уметь составлять тексты сочинения описательного характера с помощью педагога; 

- уметь составлять изложения на основе прослушанного по наводящим вопросам;  

- уметь восстанавливать деформированные тексты; 

 - уметь составлять сочинения-рассуждение с опорой на вопросный план.  

Модуль «Коррекция и развитие мыслительной деятельности, формирование 

приемов умственных действий»  

- владеть логическими приемами, составляющими мыслительные операции анализа 

и синтеза: прием выделения признака объекта; 

 прием выделения совокупности признаков объекта;  

прием соотносительного анализа; прием сопоставительного анализа;  

прием совмещения признаков объекта; 

 прием анализирующего наблюдения;  

прием выделения части из целого; 

 прием восполнения целого по его части;  

прием пространственного анализа, определения пространственного расположения 

частей целого;  
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прием восприятия объекта как целого;  

прием синтезирования объекта;  

прием выделения существенных признаков объектов, конкретных житейских поня-

тий, простых учебных понятий; 

 - владеть логическими приемами, составляющими мыслительную операцию срав-

нения: 

 прием определения признаков сходства и различия;  

прием сопоставления признаков объекта; 

 прием нахождения объекта идентичного заданному на основании сопоставления 

признаков;  

прием образного сравнения; 

 прием сравнения конкретных житейских и простых учебных понятий по существен-

ным признакам; 

 - владеть логическими приемами, составляющими мыслительную операцию класси-

фикация:  

прием отнесения объекта к классу;  

прием группировки объектов по заданному основанию (один, два, три признака); 

прием определения общих признаков сгруппированных объектов – выбор основания 

для классификации сгруппированного материала (предметов, конкретных понятий); 

 прием определения основания для классификации; 

 прием группировки объектов по самостоятельно найденному основанию;  

прием классификации конкретных житейских и простых учебных понятий;  

- владеть логическими приемами, составляющими мыслительную операцию обоб-

щения:  

прием отнесения объекта к роду;  

прием определения родо-видовых отношений;  

прием определения отношений последовательного подчинения;  

прием определения конкретных житейских понятий;  

прием упорядочивания и систематизации объектов; 

 прием установления и соблюдения логических отношений, закономерности; 

 прием установления причинно-следственных зависимостей;  

прием обобщения образного смысла метафор, пословиц и поговорок;  

прием определения скрытого смысла наглядно предъявляемых сюжетов;  

прием определения скрытого смысла текстов;  

- уметь делать суждения, умозаключения по аналогии, решать логические задачи. 

Модуль «Восполнение образовательных дефицитов (индивидуальный)»  

- владеть учебными навыками в соответствии с программным материалом. 

 

         2.2.4.1.4. КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС «РИТМИКА» 

Пояснительная записка 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (Вариант 7.2) коррекционный 

курс «Ритмика» является обязательным для освоения программы, удовлетворяя особые об-

разовательные потребности обучающихся с ЗПР. В рамках данного курса осуществляется 

развитие двигательной сферы, способствующее совершенствованию произвольной регуля-

ции деятельности, эстетическому воспитанию, основанному на гармонизирующем воздей-

ствии музыки и танца, решению психокоррекционных задач и формированию здорового 

образа жизни.  
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В рамках данного курса осуществляется коррекция моторной сферы младших 

школьников с ЗПР, что может способствовать как их познавательному развитию (в первую 

очередь совершенствованию регуляции деятельности), так и эстетическому развитию, ос-

нованному на гармонизирующем воздействии музыки и танца. 

 Примерная рабочая программа разработана на основе Федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), примерной адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития.  

Цель и задачи коррекционного курса 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающе-

гося с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодей-

ствии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и 

речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков двига-

тельной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют развитию об-

щей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формирова-

нию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

В соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР 

определяются общие задачи коррекционного курса:  

 развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; 

  развитие выразительности движений и самовыражения; 

  развитие мобильности;  

 коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной 

сфер благодаря согласованному воздействию музыки и движения;  

 развитие общей и речевой моторики;  

 развитие ориентировки в пространстве; 

  формирование навыков здорового образа жизни и укрепление здоровья. 

В 1 классе обозначенные задачи конкретизиру-

ются следующим образом:  

-развитие восприятия музыки для формирования 

умений различать и опознавать музыку по темпу, 

плавности и силе звучания; - формирование и совер-

шенствование двигательных навыков, обеспечиваю-

щих развитие мышечного чувства, пространствен-

ной ориентировки и координации, четкости и точно-

сти движений; 

-овладение музыкально-ритмической деятельно-

стью в разных ее видах (ритмическая гимнастика, 

танец);  

- овладение различными формами движения через 

выполнение их под музыку (ходьба, бег, танцеваль-

ные упражнения и др.);  

- развитие физической выносливости и силы мышц 

всего тела;  

- развитие чувства ритма и выразительности движе-

ний;  

- эстетическое и эмоциональное развитие обучаю-

щихся с ЗПР через приобщение к музыке и танцам;  

- коррекция познавательной сферы обучающихся с 

ЗПР и совершенствование регуляции поведения и 

деятельности. 

В 1 дополнительном классе обозначенные задачи 

конкретизируются следующим образом:  

-развитие восприятия музыки для формирования 

умений различать и опознавать музыку по темпу, 

плавности и силе звучания; -формирование и совер-

шенствование двигательных навыков, обеспечиваю-

щих развитие мышечного чувства, пространствен-

ной ориентировки и координации, четкости и точно-

сти движений; 

- овладение музыкально-ритмической деятельно-

стью в разных ее видах (ритмическая гимнастика, 

танец) в сочетании с игрой на детских музыкальных 

инструментах и декламацией песен под музыку;  

- овладение различными формами движения через 

выполнение их под музыку (ходьба, бег, танцеваль-

ные упражнения и др.);  

- развитие физической выносливости и силы мышц 

всего тела;  

- развитие чувства ритма и выразительности движе-

ний;  

- эстетическое и эмоциональное развитие обучаю-

щихся с ЗПР через приобщение к музыке и танцам;  

- коррекция познавательной сферы обучающихся с 

ЗПР и совершенствование регуляции поведения и 

деятельности.  
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 В 1 классе коррекционный курс ритмики должен 

включать базовые упражнения, предполагающие 

скоординированные движения в соответствии с тем-

пом и ритмом музыки. 

В 1 дополнительном классе целесообразно в третьем 

триместре обучения детей с ЗПР вводить упражне-

ния с детскими музыкальными инструментами и де-

кламацию песен под музыку. Это будет обеспечи-

вать речевое сопровождение движений, согласую-

щихся с музыкой. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение курса 

 Курс коррекционно-развивающей области «Ритмика» традиционно включается в 

содержание образования обучающихся с ЗПР. Он является необходимым, потому что ти-

пичная для детей эмоциональная незрелость, недостатки регуляции, незначительные дви-

гательные расстройства, проявляющиеся как моторная неловкость, достаточно легко кор-

ригируются в ходе занятий ритмикой. Дети на занятиях приобщаются к музыке, учатся вос-

принимать на слух средства музыкальной выразительности (различать веселые и спокой-

ные мелодии), усваивают метроритм и пр. Благодаря этому развивается не только чувство 

ритма, музыкальный слух и память, эстетический вкус, но и создаются предпосылки для 

прогресса в общем психологическом развитии. 

Коррекционное значение занятий ритмикой заключается в первую очередь в фор-

мировании произвольной регуляции движений, а  также системы произвольной регуляции 

в целом: дети соотносят двигательную активность с музыкой, они подчиняются сложным  

инструкциям, воспроизводя определенную последовательность движений, а также посте-

пенно автоматизируют сложные двигательные  акты (последовательность движений). 

Улучшается также ориентировка в пространстве, в том числе ее базовый уровень – ориен-

тировки  в схеме тела. Овладевая разнообразными движениями, дети совершенствуют дви-

гательные навыки, у них развивается мышечное  чувство, координация, улучшается осанка, 

повышается жизненный тонус. 

Постепенно музыка и движение интегрируются с речевым сопровождением. Послед-

нее развивает слуховую память, способствует  четкой артикуляции звуков, выполняет пси-

хокоррекционную функцию. Отмечено, что занятия ритмикой положительно влияют на  со-

стояние эмоциональной и познавательной сфер, а также развивают творческое воображе-

ние. 

Музыкальные произведения подбираются таким образом, чтобы оказывать дисци-

плинирующее и организующее воздействие. Характер  произведений подбирается в зави-

симости от состава обучающихся в конкретном классе, доминирующего эмоционального 

состояния  детей. 

Уже в 1 классе решается задача интеграции музыки и движений или движений и 

речи. 

В 1 дополнительном классе начинают формировать сложные («тройные») связи и 

продолжают этот процесс в остальных классах  начальной школы 

Изучение коррекционного курса «Ритмика» тесно связано с изучением учебных 

предметов «Музыка», «Физическая культура», а также  курсом «Психокоррекционные за-

нятия». Его реализация может быть связана с выполнением программы формирования эко-

логической  культуры, здорового и безопасного образа жизни, направленной на поддержа-

ние физического и психологического здоровья  обучающихся. 

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер (ве-

селая, грустная), развивают способность  определять содержание музыкального образа. В 

свою очередь, эмоциональная насыщенность музыки позволяет разнообразить приемы  дви-

жений и характер упражнений. 
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Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на физиче-

ское развитие, но и создают благоприятную основу  для совершенствования таких психи-

ческих функций, как мышление, память, внимание, восприятие. Организующее начало му-

зыки, ее ритмическая структура, динамическая окрашенность, темповые изменения вызы-

вают постоянную концентрацию внимания,  запоминание условий выполнения упражне-

ний, быструю реакцию на смену музыкальных фраз. 

Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру мело-

дии, развивают у обучающихся активность и  воображение, координацию и выразитель-

ность движений.  

Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств личности. 

Выполняя упражнения на пространственные  построения, разучивая парные танцы и 

пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных действий,  дисци-

плинированности, учатся вежливо обращаться друг с другом. 

Ритмико-гимнастические упражнения, способствуют выработке у обучающихся с 

ЗПР необходимых музыкально-двигательных  навыков. Необходимы задания на выработку 

координированных движений, основная цель которых – научить согласовывать движения  

рук с движениями ног, туловища, головы. 

Во время проведения игр под музыку перед педагогом стоит задача научить детей 

создавать музыкально-двигательный образ. Причем учитель должен подобрать название, 

которое определяло бы характер движения, например, «Зайчик» (для подпрыгивания), «Ко-

шечка» (для мягкого шага), «Мячик» (для подпрыгивания и бега) и т. п. Объясняя задание, 

желательно не подсказывать детям вид движения (надо говорить: будете двигаться как…, а 

не «бегать», «прыгать», «шагать»). Обучению детей с ЗПР танцам и пляскам предшествует 

работа по привитию навыков четкого и выразительного исполнения отдельных движений и 

элементов танца. К каждому упражнению подбирается такая мелодия, в которой отражены 

особенности движения. Например, освоение хорового шага связано со спокойной русской 

мелодией, а топающего – с озорной плясовой. Почувствовать образ помогают упражнения 

с предметами. Ходьба с флажками в руке заставляет ходить бодрее, шире. Яркий платочек 

помогает танцевать весело и свободно, плавно и легко. 

В 1-4 классе примерная рабочая программа курса содержит 5 разделов: «Музыка и 

движения» (основные упражнения и основные упражнения в парах); «Музыка и танец»; 

«Музыка, танец и музыкальные инструменты» «Движения и речь»; «Музыка, движение и 

речь».  

У обучающихся с ЗПР необходимо формировать связь между музыкой и движени-

ями (ритмико-гимнастические упражнения, танец), движениями и речью (упражнения под 

проговаривание стихов). После того как сформированы базовые умения, коррекционное со-

держание ритмики усложняется. Основная работа направлена на развитие «тройных» свя-

зей: музыки, танца и игры на музыкальных инструментах или декламации песен с комплек-

сом танцевальных упражнений под музыкальное сопровождение. 

 К основным направлениям работы в ходе реализации коррекционного курса «Рит-

мика» относят:  

 восприятие музыки  

- определение на слух начала и окончания звучания музыки,  

- различение и опознавание на слух громкой, тихой, негромкой музыки,  

- различение и опознавание на слух быстрого, медленного, умеренного темпа,  

- различение и опознавание на слух двухдольного, трехдольного, четырехдольного 

метра (полька, марш, вальс),  
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- плавной и отрывистой музыки;  

 упражнения на ориентировку в пространстве  

- простейшие построения и перестроения (в одну или две линии, в колонну, в це-

почку, в одну или две шеренги друг напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, 

свободное размещение в зале, различные положения в парах и т.д.),  

- ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разными ви-

дами шага,  

- повороты; 

  ритмико-гимнастические упражнения  

- общеразвивающие упражнения,  

- упражнения на координацию движений,  

- упражнение на расслабление мышц; 

 упражнения с детскими музыкальными инструментами  

- игра на элементарных музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бу-

бен, ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и др.);  

 игры под музыку  

- музыкальные игры,  

- игровые ситуации с музыкально-двигательными заданиями с элементами занима-

тельности,  

- соревнования;  

 танцевальные упражнения  

- выполнение под музыку элементов танца и пляски,  

- несложных композиций народных, бальных и современных танцев;  

Начиная в 1 дополнительном классе и в последующих 

  декламация песен под музыку  

- выразительная декламация песен под музыкальное сопровождение и управление 

педагога,  

- воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее темпа, динамических оттен-

ков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей манере исполнения 

(легко, более твердо и др.) 

В зависимости от целей и задач конкретного занятия педагог может отводить на каж-

дый раздел различное количество времени (по собственному усмотрению). Структура за-

нятий предполагается достаточно свободная, позволяющая сформировать необходимые 

умения и навыки. В начале и в конце каждого занятия должны быть упражнения на снятие 

напряжения, расслабление, успокоение. 

 Каждое занятие предполагает повторение пройденного на предыдущих. Это обяза-

тельно для занятий ритмикой, так как основная его часть включает как повторение, так и 

изучение нового материала. Большинство упражнений выполняется под музыку. Обяза-

тельным для каждого занятия является комплекс общеразвивающих упражнений. Он опре-

деляется физическими особенностями обучающихся с ЗПР.  

Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 

Содержание коррекционного курса «Ритмика» отражает следующие целевые уста-

новки начального общего образования обучающихся с ЗПР. 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 
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- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, националь-

ностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива 

и общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как ре-

гуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с наци-

ональной, отечественной и мировой художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как усло-

вия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

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

и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовно-

сти к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможно-

стей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и ре-

зультаты труда других людей 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение коррекционного курса «Ритмика» в начальной школе выделяется 168 ч.  

В 1 классе, 1 дополнительном классе, в 1 классе дополнительном (повторное обуче-

ние) – по 33 часа (по 1 ч. в неделю, 33 учебные недели). 

Во 2, 3, 4 классах – по 33 часа (по 1 ч. в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Курс реализуется во внеурочной деятельности, часы на его реализацию фиксиро-

ваны в учебном плане. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Личностные 

результаты 

 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире проявляется в: 

- интересе к новому содержанию и способам решения проблем, приобретении но-

вых знаний и умений на занятиях ритмикой, 

- старательности, подчинении дисциплинарным требованиям, адекватнойэмоцио-

нальной реакции на похвалу и порицание на занятиях ритмикой; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей про-

является в: 

- стремление к совершенствованию своих способностей; 

- появление эстетических чувств красоты и гармонии в процессе прослушивания 

музыки и исполнения танца;  

- заинтересованность в процессе прослушивания музыкальных произведений, про-

смотра концертов, разглядывания произведений искусства и музыкальных инстру-

ментов; 

 - стремление к совершенствованию своих способностей.  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях проявляется в: 

 - умении слушать и выполнять инструкции взрослого;  

- умение координировать свои усилия с усилиями других; 

 - согласованно выполнять необходимые действия, не разрушая общего замысла 

танца, находясь в паре и в малой группе.  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материаль-

ным и духовным ценностям проявляется в:  

- знание о том, что ритмика является одной из составляющих здорового образа 

жизни; 

 - стремлении к доступному физическому совершенствованию;  

- позитивном отношении к занятиям ритмикой;  

- появлении мотивации достижения результата на уроках ритмики 

Метапредметные 

результаты 

 

Регулятивные УУД: 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации прояв-

ляется: 

- умении определять мелодию, ее темп, силу, ритм и подчинять свои движения этим 

характеристикам музыки, умении определять части музыкального произведения и 

перестраивать свои движения при изменении темпа и ритма; 

- умении осуществлять построения и перестроения в соответствии с задачами (в том 

числе и по диагонали), поставленными взрослым; 

- умение планировать свои движения при выполнении имитационных и вольных 

упражнений, умении выступать индивидуально). 

- умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, раз-

личать и точно передавать в движениях начало и окончание музыкальных фраз, пе-

редавать в движении сложный ритмический рисунок; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

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

событий проявляется в: 

- учитывать выделенные педагогом ориентиры, выполнять движения по подража-

нию, по образцу, заданному взрослым, по памяти; 

- умение задавать вопросы, при возникновении трудностей взрослому или партнеру 

по занятиям; 

- умение согласованно выполнять общеразвивающие, ритмико-гимнастические и 

танцевальные упражнения в паре, в группе. 

Познавательные УУД: 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установ-

ления причинно-следственных связей проявляется в: 

- умении принимать правильное исходное положение и совершать движения в со-

ответствии с содержанием и особенностями музыки; 

- умении организованно строиться и перестраиваться (быстро, точно, в том числе 

по диагонали); 

- умении сохранять правильную дистанцию в колонне, в парах и в танце; 
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- умении самостоятельно определять нужное направление движения не только по 

словесной инструкции педагога, но и по звуковым и музыкальным сигналам; 

- умении соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, 

выполнять общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе; 

- стремлении правильно и точно выполнять упражнения. 

Коммуникативные УУД: 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаим-

ный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное по-

ведение и поведение окружающих проявляется в: 

- умении договариваться и приходить к общему решению в процессе 

изучения танца, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- умении согласованно выполнять необходимые действия, не разрушая общего за-

мысла танца, находясь в паре, в малой или большой группе. 

Личностные УУД: 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха проявляются в: 

- умении принимать помощь взрослого, в стремлении подражать 

движениям взрослого в танце; 

- умении замечать и исправлять свои ошибки, стремиться к многократным повторе-

ниям определенных движений. 

Предметные 

результаты 

 

В области формирования двигательных умений и навыков: 

– умение различать музыку по темпу, плавности и силе звучания для 

выполнения разнообразных ритмико-гимнастических и танцевальных 

упражнений; 

– умение соблюдать темп движений и выполнять общеразвивающие 

упражнения в определённом ритме и темпе; 

– совершенствование координационных движений (быстрота и точность реагирова-

ния на словесные и звуковые сигналы, согласованность действий рук, ног, туловища 

и др.); 

– умение выполнять простейшие построения и перестроения; 

– умение ходить в шеренге и разными видами шага; 

– овладение простейшими элементами танца; 

– умение выразительно передавать различные игровые образы, 

придумывать варианты образных движений в играх; 

– владеть техникой элементарной мышечной релаксации. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее 

недостатков: 

– проявление волевых и нравственных качеств при подготовке и во время участия в 

публичных выступлениях (концерты и праздники); 

– умение выполнять задания взрослого и не подводить своих одноклассников, дей-

ствовать в группе слаженно и сообща; 

– умение управлять своими эмоциями в процессе взаимодействия со 

сверстниками; 

– умение быть дисциплинированными, проявлять инициативность, 

ответственность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и 

формирования высших психических функций: 

– расширение сферы жизненной компетенции за счет совершенствования ориенти-

ровки в пространстве, расширение знаний о танцах и танцевальных шагах, умении 

регулировать свое поведение на занятиях, концертах и праздниках; 

– умение действовать по показу и по речевой инструкции при выполнении упраж-

нений; 

– умение контролировать технику выполнения движений, исправлять 

ошибки после указания на них; 

– умение анализировать и творчески применять полученные знания во внеурочное 

время под руководством взрослого и самостоятельно; 

– умение адекватно оценивать собственные физические и творческие 

возможности; 

– овладение индивидуальными комплексами упражнений лечебной и 

корригирующей гимнастики; 
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– умение оценивать и распределять физическую и эмоциональную нагрузку в соот-

ветствии со своими возможностями. 

 

 Основное содержание коррекционного курса 

В соответствии с выделенными направлениями занятия ритмикой конкретизируются 

и обозначаются следующими разделами 

1 класс 
Раздел  Содержание 

«Музыка и движения» (основ-

ные упражнения и основные 

упражнения в парах) 

Предполагает овладение базовыми знаниями и умениями в области рит-

мики.  

На первых занятиях большое значение уделяется объяснению основ орга-

низации занятий (как готовиться к занятиям, как строится, входить в зал 

под музыку и т.д.). 

 Кроме этого обучающихся с ЗПР учат слушать музыку и согласовывать 

темп своих движений и ее темп. 

 В первом триместре 1 класса детей желательно научить двигаться в темпе 

музыки, помочь им овладеть элементарными шагами, построениями, пе-

рестроениями и прыжками. 

 Необходимо учить первоклассников с ЗПР прохлопыванию и протопты-

ванию простых ритмических рисунков.  

На первых занятиях важны такие упражнения как поочередное и одновре-

менное сжимание в кулак и разжимание пальцев рук с изменением темпа 

музыки.  

На каждом занятии проводится комплекс общеразвивающих упражнений. 

Он может включать выпрямления и повороты головы, повороты головы, 

круговые движения плечами («паровозики»), наклоны, движение рук в 

разных направлениях, отстукивание, сгибание, разгибание ноги в подъ-

еме, упражнения на расслабления мышц и др. Учатся выполнять ритмико-

гимнастические упражнения в парах. Комплекс общеразвивающих 

упражнений определяется в зависимости от физических особенностей 

обучающихся с ЗПР 

«Движения и речь» 

(основные упражнения и  

основные упражнения в па-

рах) 

 

Направлен на овладение базовыми умениями выполнять движения с рече-

вым сопровождением. Для этого могут  использоваться различные стишки 

и речёвки, которые помогают задать определенный темп и динамику при 

выполнении шагов, построений, перестроений и различных двигательных 

комплексов.  

В этот период обучения (2 триместр) важно закреплять умения детей вы-

полнять движения под музыку, поэтому обязательно осуществляется по-

вторение пройденного в первом триместре и проводятся игры под музыку.  

В конце второго триместра основные упражнения осваиваются в парах. У 

обучающихся с ЗПР формируются умения разбиться на пары и постро-

иться назад в шеренги. Этому можно обучать и через игры под музыку.  

Далее учат выполнять ритмико-гимнастические движения под музыку 

или речёвки.  

Общеразвивающие упражнения расширяются по своему объему. Обуча-

ющиеся повторяют уже изученные и осваивают новые: перекрестные дви-

жения рук одновременные движения правой руки вверх, левой в сторону; 

правой руки вперед, левой вверх, маховые движения рук, выставление 

ноги на носок вперед, в сторону и назад, наклоны, повороты туловища 

вправо, влево, ходьба с высоким подниманием колен, приседание с опо-

рой и др. 

«Музыка и танец» Сформированные у обучающихся с ЗПР базовые умения в области рит-

мики позволяют начать в третьем триместре овладение танцевальными 

движениями и разучивать элементарные танцы и пляски.  

К концу учебного года дети обычно выучивают комплекс общеразвиваю-

щих упражнений, могут выполнять его под контролем взрослого. Допус-

кается, что в качестве ведущего могут выступать наиболее способные 

дети. Они показывают остальным как нужно выполнять упражнение и за-

дают общегрупповой темп. 
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1 дополнительный класс 
Раздел Содержание 

«Музыка и движение» 

(основные упражнения и  

основные упражнения в парах) 

 

Основные упражнения ритмики осваиваются в парах. У обучающихся с 

ЗПР формируются умения разбиться на пары и обратно построиться в ше-

ренги. Этому можно обучать и через игры под музыку.  

Во время проведения игр под музыку перед педагогом стоит задача 

научить детей создавать музыкально-двигательный образ. Причем учи-

тель должен подобрать название, которое определяло бы характер движе-

ния, например, «Зайчик» (для подпрыгивания), «Кошечка» (для мягкого 

шага), «Мячик» (для подпрыгивания и бега) и т. п. Объясняя задание, же-

лательно не подсказывать детям вид движения (надо говорить: будете 

двигаться как…, а не «бегать», «прыгать», «шагать»).  

Учатся выполнять ритмико-гимнастические упражнения в парах 

«Музыка и танец» Сформированные у обучающихся с ЗПР базовые умения в области рит-

мики позволяют начать овладение  танцевальными движениями и разучи-

вать элементарные танцы (групповые и в парах) и пляски. К каждому 

упражнению подбирается такая мелодия, в которой отражены особенно-

сти движения. Например, освоение хорового шага связано со спокойной 

русской мелодией, а топающего – с озорной плясовой. Почувствовать об-

раз помогают упражнения с предметами. Ходьба с флажками в руке за-

ставляет ходить бодрее, шире. Яркий платочек  

помогает танцевать весело и свободно, плавно и легко. 

Общеразвивающие упражнения могут дополняться такими упражнени-

ями как выставление ноги на носок вперед,  

в сторону, назад, ходьба с высоким подниманием колен, приседание с опо-

рой и др. 

«Музыка, танец и музыкаль-

ные инструменты» 

 

Обучающихся с ЗПР учат играть на элементарных инструментах: погре-

мушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, маракас, треуголь-

ник, ложки и др. Важно, чтобы в процессе танца под музыку дети смогли 

научиться использовать музыкальные инструменты. Такая работа только 

начинается, поэтому целесообразно только фрагменты танца сопровож-

дать музыкальными инструментами. 

«Движения и речь» Направлен на овладение базовыми умениями выполнять движения с рече-

вым сопровождением. Для этого могут использоваться различные стишки 

и речёвки, которые помогают задать определенный темп и динамику при 

выполнении шагов, построений, перестроений и различных двигательных 

комплексов. Далее учат выполнять ритмико-гимнастичекие движения под 

музыку или речёвки.  

Общеразвивающие упражнения расширяются по своему объему. Дети с 

ЗПР повторяют уже изученные и осваивают новые: перекрестные движе-

ния рук одновременные движения правой руки вверх, левой в сторону; 

правой руки вперед, левой вверх, маховые движения рук, выставление 

ноги на носок вперед, в сторону и назад, наклоны, повороты туловища 

вправо, влево и др. 

«Музыка, движение и речь» Предполагает исполнение танцев под музыку с одновременной вырази-

тельной декламацией стихов и песен. К концу учебного года дети должны 

знать комплекс общеразвивающих упражнений, выполнять его под кон-

тролем взрослого. Допускается, что в качестве ведущего могут выступать 

наиболее способные дети. Они показывают остальным как нужно выпол-

нять упражнение и задают общегрупповой темп. 

Итоговое занятие по ритмике проводится в виде отчетного концерта. 

 

2, 3, 4 классы 
Раздел Содержание  

Ритмико-гимнастические  

упражнения 

 

Учатся выполнять ритмико-гимнастические упражнения. Сюда входят ос-

новные движения под музыку на 2/4 и 4/4: ходьба, бег, прыжки. Начало и 

окончание движения одновременно с началом и окончанием музыкальной 

фразы. Передача характера музыки, темпа. Выполнение обще развиваю-

щих упражнений под музыку с предметами и без них. Выполнение раз-

личных движений под музыку (ловля, катание, передача мяча). 
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Ритмические упражнения с 

детскими звучащими инстру-

ментами 

Знакомство с барабаном. Использование барабана, погремушек и тому по-

добное (2-х-З-х инструментов, каждого в отдельности) для передачи силь-

ной и слабой долей в знакомых музыкальных произведениях.  

Повторение предложенного музыкального ритмического рисунка и пере-

дача на инструменте простых песенных ритмов 

Импровизация движений на 

музыкальные темы, игры под 

музыку 

 

Свободное естественное движение под четко ритмически организован-

ную доступную музыку. 

Определение сильных и слабых долей такта и свободная передача их при-

топами, хлопками и другими формами движения. Простейшие подража-

тельные движения под музыку. Игра под музыку. Игры типа эстафет, с 

мячами и обручами. Игры с пением. Инсценирование песен. 

Народные пляски и современ-

ные танцевальные движения 

 

Элементы танца и простые танцевальные движения. Разучивание и отра-

ботка плясок, круговых танцев  по показу. 

Тематическое планирование 

1 класс (33 ч.) 
Раздел  Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Музыка и движения  

(основные упражнения) 

8 ч. 

 

Объяснение как готовиться к занятиям и выполнение упражнений: строиться 

в колонну по одному, находить свое место в строю и входить в зал организо-

ванно под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное 

положение, равняться в шеренге, в колонне; ходить свободным естественным 

шагом, двигаясь по залу в разных направлениях, не мешая друг другу и др.  

Общеразвивающие упражнения. 

Освоение упражнений, позволяющих соотносить темп движений с темпом 

музыкального произведения (медленно – быстро).  

Ориентировка в направлении движения вперед, назад.  

Ориентировка в направлении движения налево, направо.  

Перестроение в круг из шеренги.  

Ходьба имитационная. 

Ритмичный, бодрый шаг.  

Приставные шаги.  

Прохлопывание и протопывание простых ритмических рисунков.  

Прыжки, поскоки под разную музыку.  

Игры под музыку (подпрыгнуть, когда услышишь...).  

Обобщающее занятие, позволяющее закрепить умение слушать музыку и 

подстраивать движения под ее темп, построения и перестроения, шаги, 

прыжки и подскоки. 

Движения и речь  

7 ч. 

 

Ходьба в шеренге с речевками, которые читает учитель.  

Перестроение в круг, из круга, сужение и расширение круга.  

Разучивание речевок с одновременным выполнением движений.  

Ходьба и перестроения под речевки.  

Ходьба и перестроения под речевки и под музыку (попеременно).  

Воспроизведение ритмико-гимнастических упражнений.  

Игры под музыку.  

Общеразвивающие упражнения.  

Обобщающее занятие, предполагающее повторение полученных умений вы-

полнять построения и перестроения под речевки или музыку. 

Музыка и движения  

(основные упражнения в 

парах)  

4 ч. 

 

 

Воспроизведение ритмико-гимнастических упражнений под речевки или му-

зыку.  

Игры под музыку, которые позволяют разделиться на пары (например, 

«Встаньте в пары те, у кого одного цвета...»).  

Разбивка в две шеренги, разбивка на пары из шеренги.  

Выполнение ритмико-гимнастических упражнений напротив друг друга с ре-

чевкми или под музыку.  

Игры под музыку.  

Общеразвивающие упражнения. 

Музыка и танец 

14 ч. 

 

Разучивание танцевальных движений к танцам «Приглашение», «Всадники», 

«Подзадоривание».  

Изучение простого хороводного шага в русской пляске.  

Изучение шага на всей ступне на месте и с продвижением вперед.  

Изучение притопов одной ногой и поочередно.  
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Утверждающие притопы.  

Выставление ноги на пятку; с полуприседанием и перескоком, выведение 

ноги на носок; выставление ноги с носка на пятку.  

Боковой галоп-движение парами.  

Боковой галоп в сочетании с притопом движения парами.  

Исполнение танцев «Приглашение», «Всадники», «Ковырялочка», «Галоп в 

парах», «Русская пляска».  

Игры под музыку.  

Общеразвивающие упражнения. 

 

1 дополнительный класс (33 часа) 
Раздел  Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Музыка и движения  

(основные упражнения) 

8 ч. 

 

Объяснение как готовиться к занятиям и выполнение упражнений: строиться 

в колонну по одному, находить свое место в строю и входить в зал организо-

ванно под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное 

положение, равняться в шеренге, в колонне; ходить свободным естественным 

шагом, двигаясь по залу в разных направлениях, не мешая друг другу и др.  

Освоение упражнений, позволяющих соотносить темп движений с темпом 

музыкального произведения (медленно – быстро).  

Прохлопывание и протопывание простых ритмических рисунков.  

Ориентировка в направлении движения вперед, назад.  

Ориентировка в направлении движения налево, направо.  

Перестроение в круг из шеренги.  

Ходьба имитационная.  

Прыжки, поскоки под разную музыку.  

Подпрыгивание на двух ногах на месте и с продвижением. 

Общеразвивающие упражнения. 

Обобщающее занятие, позволяющее закрепить умение слушать музыку и 

подстраивать движения под ее темп, построения и перестроения, шаги, 

прыжки и подскоки. 

Музыка и движения  

(основные упражнения в 

парах) 

3 ч. 

 

Выполнение ритмико-гимнастических упражнений в парах.  

Игры под музыку, которые позволяют разделиться на пары (например, 

встаньте в пары те, у кого одного  

цвета...).  

Выполнение ритмико-гимнастических упражнений в парах.  

Разбивка в две шеренги, разбивка на пары из шеренги.  

Ходьба в парах.  

Выполнение ритмико-гимнастических упражнений напротив друг друга под 

музыку.  

Игры под музыку.  

Общеразвивающие упражнения 

Музыка и танец 

8 ч. 

 

Разучивание танцевальных движений к танцу «Приглашение».  

Исполнение танца «Приглашение».  

Изучение прямого галопа, простого хороводного шага в русской пляске.  

Изучение шага на всей ступне на месте и с продвижением вперед.  

Изучение притопов одной ногой и поочередно.  

Утверждающие притопы.  

Выставление ноги на пятку; с полуприседанием и перескоком, выведение 

ноги на носок; выставление ноги с носка на пятку.  

Жесты с открытой ладонью: прошу-не надо. 

Разучивание танцевальных движений к простым танцам и пляскам («Всад-

ники», «Танец лошадок», «Подзадоривание», «Ковырялочка», «Топотушки-

рассыпушки» и др.).  

Исполнение изученных танцев.  

Игры под музыку.  

Общеразвивающие упражнения. 

Музыка, танец и музыкаль-

ные инструменты  

7 ч. 

 

Игра на простых музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бу-

бен, ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, ложки) в такт основной 

музыки или при прекращении ее звучания.  
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Разучивание простых танцев с использованием элементарных музыкальных 

инструментов («Погремушки», «Пляска с ложками», «Танцующий ансамбль» 

и др.).  

Исполнение изученных танцев.  

Игры под музыку.  

Общеразвивающие упражнения 

Движения и речь  

3 ч. 

 

Ходьба в шеренге с речевками, которые читает учитель.  

Разучивание речевок с одновременным выполнением движений.  

Ходьба и перестроения под речевки.  

Ходьба и перестроения под речевки и под музыку (попеременно).  

Игры под музыку.  

Общеразвивающие упражнения. 

Обобщающее занятие, предполагающее повторение полученных умений вы-

полнять построения и перестроения под речевки или музыку. 

Музыка, движение и  

речь 

4 ч. 

 

Разучивание танцев со стихами под музыку (танец «Зайчата», «Дождик» и 

др.). 

Декламация песен под музыку с выполнением танцевальных движений.  

Игры под музыку.  

Общеразвивающие упражнения. 

Обобщающее занятие – отчетный концерт.  

Дети выполняют групповые ритмико-гимнастические упражнения, испол-

няют разные танцы, в том числе со стихами или с музыкальными инструмен-

тами. 

 

2 класс (34 ч.) 
Раздел  Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Ритмико-гимнастические 

упражнения 

10 ч. 

 

Перестроение в две шеренги.  

Построение в круг, движение по кругу.  

Ритмические хлопки.  

Хороводный шаг.  

Импровизация движений под плясовую музыку.  

Ходьба, бег, прыжки под музыку на 2/4, 4/4.  

Передача движений шагом музыки различного характера, звучания и темпа.  

Ходьба, бег друг за другом, в рассыпную.  

Перестроение в круг, в шеренгу, в колонну.  

Общеразвивающие упражнения без предметов.  

Упражнения сидя и лежа с мячом.  

Упражнения с мячом, со скакалкой, с обручем под музыку. 

Ритмические упражнения 

со звучащими инструмен-

тами 

5 ч. 

 

Определение сильной доли при помощи музыкальных инструментов.  

Передача на инструменте простых песенных ритмов. 

Исполнение несложных ритмических рисунков на бубне. 

Знакомство с колокольчиком, его звучанием.  

Импровизация движений с колокольчиками на музыкальные темы. 

Знакомство с барабаном. Отстукивание ритма на слух 

Импровизация движений 

на музыкальные темы, 

игры под музыку 

5 ч. 

 

Свободные движения под четко ритмически организованную музыку.  

Передача прихлопами и притопами сильных и слабых долей в музыке.  

Совершенствование навыков правильного выполнения основных движений 

под музыку на 2/4, на 4/4(ходьба, бег, прыжки, подскоки). 

Простейшие подражательные движения.  

Инсценирование песен, таких, как «Почему медведь зимой спит», «Как на 

тоненький ледок». 

Игры под музыку 

Народные пляски и совре-

менные танцевальные дви-

жения 

14 ч. 

 

Передача различными формами движения (взмахом, прыжком) динамиче-

ских акцентов музыки (стаккато –отрывисто, легато – плавно). 

Свободные движения под музыку разного характера. 

Подражательные движения под музыку. 

Создание и повторение заданного ритмического рисунка. 

Танцевальные упражнения «русский хоровод», «танец с платочками», «хлоп 

да хлоп», «потопаем покружимся, похлопаем, покружимся». 

Повторение элементов русских народных плясок. 

Повторение танцевального шага «Галоп». 



356 
 

Обучение танцевальному движению «Пружинка», «Кружение на месте». 

Разучивание плясовой «Как пошли наши подруженьки гулять». 

Шаги польки вперед и назад. Постановка танца «Полька» 

 

3 класс (34 ч.) 
Раздел Основные виды учебной  деятельности обучающихся  

Ритмико-гимнастические 

упражнения 

10 ч. 

 

Ходьба свободным естественным шагом, двигаясь по залу в разных направ-

лениях, не мешая друг другу. 

Бег на пятках, на носочках.  

Ходьба и бег в зависимости от характера музыки. 

Перестроения. 

Притопы одной ногой с хлопками. 

Подскоки. Подскоки с хлопками и притопами. 

Перескоки. Перескоки с хлопками и притопами. 

Прыжки с изменением ритма музыки. 

Чередования различных видов движений.  

Общеразвивающие упражнения под музыку. 

Ритмические упражнения 

со звучащими инструмен-

тами 

5 ч 

 

Использование различных ритмов на звучащих инструментах в быстром и 

медленном темпе.  

Согласование звучащих инструментов в ансамбле.  

Исполнение несложных ритмических рисунков на барабане одной и двумя 

палочками одновременно и поочередно в разных вариациях. 

Импровизация движений 

на музыкальные темы, 

игры под музыку 

5 ч 

 

Самостоятельный подбор движений под музыку различного характера.  

Передача различными формами движения крещендо и диминуэндо в музыке.  

Подбор движений соответственно нижнему, среднему и высок 

ому регистру.  

Подражательные движения. 

Игры под музыку.  

Игры с пением. 

Инсценировка песен.  

Простые сценические постановки сказок «Колобок», «Теремок» 

Народные пляски и совре-

менные танцевальные дви-

жения 

14 ч 

 

Кружение через правое и левое плечо.  

Подскоки и перескоки в повороте через правое и левое плечо. 

Кружение парами на месте и на ходу. 

Приставной шаг вперед, сторону, назад.  

Переменный шаг вперед, сторону, назад. 

Шаги галопа – прямой, боковой. 

Движения под музыку на 3/4, 2/4, 4/4.  

Вальсовые движения.  

Разучивание движений современного танца. 

 

4 класс (34 ч.) 
Раздел Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Ритмико-гимнастические 

упражнения 

10 ч. 

 

Движения под музыку со сменой метроритма.  

Ходьба и бег под музыку с изменением темпа движения с переходом от уме-

ренного к быстрому или медленному темпам.  

Отражение хлопками и притопами ритмического рисунка мелодии. 

Исполнение в беге, при ходьбе или подскоках несложных ритмичных рисун-

ков.  

Составление простых ритмических рисунков. 

Упражнения в равновесии с подниманием на носки, с различными движени-

ями рук, с подниманием ноги с закрытыми глазами. 

Исполнение общеразвивающих упражнений в различных темпах.  

Упражнения на развитие силы, гибкости, правильной осанки, координацию 

движений, на внимание, для развития ритма, пространственной ориенти-

ровки. 

Расслабление определенной группы мышц. 

Ритмические упражнения 

со звучащими инструмен-

тами 

5 ч. 

Участие в оркестре при исполнение различных ритмов. 

Свободные движения под музыку различного характера. 

Импровизация движений на заданную тему. 
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 Передача различными формами движения динамики, мелодического рисунка 

музыки. 

Понимание и передача на различных инструментах основных ритмов знако-

мых песен. 

Импровизация движений 

на музыкальные темы, 

игры под музыку 

8 ч. 

 

Подражательные движения. 

Игры под музыку. 

Импровизация игры на дудочке. 

Импровизация полёта насекомых из сказки «Муха-Цокотуха». 

Постановка музыкальной сказки «Муха-Цокотуха» 

Народные пляски и совре-

менные танцевальные дви-

жения  

11 ч 

Присядка на месте и с продвижением.  

Элементы русской народной пляски.  

Исполнение хоровода.  

Танец в кругу.  

Постановка музыкальной сказки «Муха-Цокотуха». 

 Движения русского народного танца.  

Движения украинского народного танца.  

Движения к белорусскому танцу. 

 

 

 

 

 

 

2.3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕ-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИ-

АНТ7.2) 

 

2.3.1.Учебный план 

Учебный план  АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и струк-

туру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный  план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке со-

держания образования, требований к его усвоению и организации образовательного про-

цесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный  план обеспечивает  введение в действие и реализацию требова-

ний ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и Са-

нитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развива-

ющая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной об-

ласти, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потреб-

ностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область вклю-

чена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического разви-

тия обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и 

учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой со-

циальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в со-

циальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего 

образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к обще-

культурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, харак-

терных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучаю-

щегося. На первом и втором годах обучения эта часть отсутствует. Время, отводимое на 

данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может 

быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предме-

тов обязательной части; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образова-

тельных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в пси-

хическом и (или) физическом развитии; 

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов (например: элементарная компьютерная грамотность); 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные (например: история и культура родного края). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной об-

разовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требо-

ваниями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, об-

щеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий 

по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образователь-

ного процесса в образовательной организации. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности и представлена 

фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедиче-

скими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и фор-

мирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор кор-

рекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количе-

ственное соотношение, осуществляется, исходя из психофизических особенностей обуча-

ющихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и ИПРА. Коррекционно-развивающие 

курсы могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при опреде-

лении объемов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. Распределение 
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часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим обра-

зом: недельная нагрузка не более 10 часов, из них не менее 5 часов отводится на проведение 

коррекционных занятий (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

определяет образовательная организация. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько учебных 

планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных пред-

метов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) индиви-

дуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные про-

граммы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования). 

Учебный план обеспечивает, а также возможность их изучения, и устанавливает ко-

личество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся с 

ЗПР. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, на первом и втором годах 

обучения - 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся на первом и вто-

ром годах обучения устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении про-

должительности занятий на первом и втором годах обучения используется "ступенчатый" 

режим обучения: в первом полугодии (в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре - мае- по 4 урока по 40 минут каждый). 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов "Русский язык", "Ли-

тературное чтение" и "Родной язык и литературное чтение" может корректироваться в рам-

ках предметной области "Русский язык и литературное чтение" с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ЗПР. 

В предметную область "Русский язык и литературное чтение" введен учебный пред-

мет "Иностранный язык", в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного обще-

ния, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личност-

ный смысл овладения иностранным языком. Изучение учебного предмета "Иностранный 

язык" начинается со 3-го класса. На его изучение отводится 1 час в неделю. При проведении 

занятий по предмету "Иностранный язык" класс делится на две группы. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивиду-

альными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекцион-

ными), направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучаю-

щихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, 

направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучаю-

щихся, развитие пространственных представлений, координации движений и улучшения 

осанки обучающихся. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Кор-

рекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 минут, на групповые 

занятия - до 40 минут. 
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Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, со-

ставляет не более 10 часов (в том числе не менее 5 часов в неделю на коррекционно-обра-

зовательную область в течение всего срока обучения на уровне начального общего образо-

вания) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

 

 

Предметные области 

     Классы 

 

Учебные      

предметы        

Количество часов в 

неделю 
Всего 

1 1 доп. 2 3 4  

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык 
Иностранный язык (англий-

ский) 
- - - 1 1 2 

Математика и информа-

тика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и есте-

ствознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
- - - - 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 
Физическая культура (Адап-

тивная физическая культура) 
3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-раз-

вивающую область): 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего 31 31 33 33 33 161 
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2.3.2. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

соответствует календарному учебному графику ООП НОО 

 

групп, учебно-тренировочных сборов и др. .  

 

2.3.3 План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с уче-

том особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Участникам образовательных отношений предоставляется право выбора направления и 

содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых ре-

зультатов освоения программы общего образования; 

2) развитие навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в раз-

новозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познава-

тельной и деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участни-

ков; 

5) развитие навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, ста-

новление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; ста-

новление умений командной работы; 

6) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности обуча-

ющихся с учетом намеченных задач внеурочной деятельности и воспитательного про-

цесса. Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает 

их практико-ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содер-

жания обучения образовательная организация учитывает: 

особенности образовательной организации (условия функционирования, тип обра-

зовательной организации, особенности, в том числе нозологические характеристики кон-

тингента, кадровый состав); 

результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы 

и трудности их учебной деятельности; 

возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных за-

нятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды образовательной организа-

ции, национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная ор-

ганизация. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

Коррекционно-развивающее 
Направлено на преодоление и ослабление недостатков в психическом и физическом 

развитии обучающихся с умственной отсталостью и осуществляется через индивидуальные 

и групповые коррекционно - развивающие (психокоррекционные и логопедические) заня-

тия. 

Духовно-нравственное 
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Осуществляется через цикл занятий «Разговоры о важном». Главная цель таких за-

нятий - развитие ценностного отношения школьников к своей родине - России, населяю-

щим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Обеспечивает приобретение обучающимися системы ценностей, получение опыта 

определения актуальных для них смысложизненных и нравственных проблем, приобрете-

ние опыта разрешения нравственных проблем на основе морального выбора, обеспечивает 

возможности для приобретения обучающимися опыта определения и реализации собствен-

ных ценностных приоритетов в искусстве, духовно-практической деятельности (творче-

ство, помощь людям, благотворительность, добровольчество, волонтерство и др.). Дает воз-

можность не только сформировать у школьников позитивное мировоззрение, но и сделать 

его достаточно устойчивым - предполагает: 

 формирование основ духовно-нравственного отношения к жизни в обществе; 

 формирование умения давать нравственную оценку своим и чужим поступкам, 

стремление к выполнению моральных норм; 

 формирование трудолюбия и положительного отношения к труду, учению, жизни; 

 формирование мотивационной основы внеучебной деятельности, включающие со-

циальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 развитие личности, стремящейся к активности, самостоятельности, преодолению 

иждивенчества; 

 развитие эстетических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так 

и окружающих людей; 

 знание основ моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 способность к оценке собственных поступков и поступков окружающих людей; 

 понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде, любозна-

тельности и бережного отношения к природе. 

Общекультурное направление 
Предполагает формирование у обучающихся Центра способностей к ориентировке 

в пространстве культуры (общечеловеческая культура, национальная культура, семейные 

традиции). Развитие умений организации деятельности в бытовой и культурно - досуговой 

сферах, развитие умений строить межличностные отношения и овладевать навыками куль-

турного общения - предполагает: 

 освоение обучающимися этических норм, эстетических эталонов и др.; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, представление о душев-

ной и физической красоте человека: умение видеть красоту природы, труда и твор-

чества; 

 формирование интереса к произведениям искусства, выставкам, музыке, спектак-

лям, концертам; 

 формирование отрицательного отношения к плохим поступкам и неряшливости; 

 развитие интереса к природе, социальным явлениям, расширение опыта взаимодей-

ствия с природными и социальными объектами; 

 знание правил этики и культуры речи; 

 воспитание стремления к опрятному внешнему виду и чистоты вокруг себя. 

Спортивно-оздоровительное 
Предполагает приобщение обучающихся с  ЗПР к ценностям здорового образа 

жизни, формирование у них мотивов и потребностей в бережном отношении к собствен-

ному здоровью, создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

формирование умений использовать средства физической культуры и спорта в организа-

ции здорового образа жизни и досуговой деятельности, а также включение обучающихся в 

спортивно-зрелищные мероприятия (турниры, спортивные праздники) - предполагает: 
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 создание условий для сохранения и укрепления здоровья; 

 формирование умений использовать средства физической культуры и спорта в орга-

низации здорового образа жизни, а также включение в спортивно-зрелищные меро-

приятия (турниры, марафоны, спортивные праздники др.); 

 стремление к максимально-возможной физической, социально-бытовой активности, 

стремление к физическому совершенству; 

 стремление к проявлению волевых усилий, к преодолению трудностей, к достиже-

нию конкретного результата. 

Социальное направление внеурочной деятельности  даёт возможность развития у 

обучающихся с ЗПР  навыков общения со сверстниками и в разновозрастной детской среде, 

включение обучающихся в процессы преобразования окружающей среды, присвоение и от-

работку ими различных социальных ролей, приобщение к ценностям гражданственности, 

социальной солидарности, развитие умений принимать групповые нормы. Реализация про-

граммы курсов внеурочной деятельности в рамках социального направления направлена на 

обеспечение условий интеграции обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в общество. 

Внеурочная деятельность организуется  

По видам:  

 игровая  

 познавательная  

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение)  

 проблемно-ценностное общение  

 художественное творчество и социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность)  

 техническое творчество 

  общественно-трудовая (производственная) деятельность 

  спортивно-оздоровительная деятельность 

  туристско-краеведческая деятельность  

 проектная деятельность  

В формах:  

 экскурсии, походы, прогулки 

  кружки, клубы, секции  

 олимпиады, конкурсы 

  беседы, лекции, тренинги  

 соревнования, первенства, спартакиады 

  поисковые и творческие исследования через совместную организацию деятельно-

сти обучающиеся со сверстниками, педагогами, родителями (праздники, концерты, спек-

такли, фестивали и др.) 

План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности аооп ноо ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С зпр (ВАРИАНТ 7.2)  

соответствует плану ООП НОО 

 

2.3.4. Система условий обеспечения  реализации адаптированной основной об-

щеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются ФГОС 

ООО и представляют собой общесистемные требования, требования к материально-техни-

ческому и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым, психолого-педа-

гогическим, финансовым условиям реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР и дости-

жения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 
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 Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 

ООО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 

реализации указанных требований должно стать создание комфортной коррекционно-раз-

вивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их обра-

зовательных потребностей, обеспечивающей высокое качество образования, его доступ-

ность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей), направленной на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся с 

ЗПР в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми, гарантирующей охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся.  

  Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации адап-

тированной основной образовательной программы образовательного учреждения должно 

быть создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуника-

тивного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся с ОВЗ. 

Общесистемные требования  

Общесистемные требования к условиям реализации АООП ООО обучающихся с 

ЗПР соответствуют требованиям к реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования, адресованной нормативно развивающимся сверстникам. Си-

стема условий должна учитывать особенности Организации, а также ее взаимодействие с 

социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомствен-

ного взаимодействия). 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

ЗПР 

 МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», реализующая адаптированную основную про-

грамму ООО, располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организа-

цию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая 

база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а 

также техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой 

базы.  

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные подросткам и предназначенные для:  

• общения проектной и исследовательской деятельности  

• творческой деятельности  

• индивидуальной и групповой работы 

Материально-техническое обеспечение основного общего образования обучаю-

щихся с ЗПР отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В 

связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования от-

ражена специфика требований к:  

- организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР; 

 - организации временного режима обучения;  

- техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР;  

- учебникам, дидактическим материалам, компьютерным инструментам обучения, 

отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих 

реализовывать выбранный вариант программы. 

Для реализации коррекционно-развивающей области учебного плана и обеспечения 

психолого-педагогических условий образования обучающихся с ЗПР предусматривается 

наличие отдельных специально оборудованных помещений для проведения занятий с учи-

телем-дефектологом, педагогом-психологом/специальным психологом, учителем-логопе-

дом и др. специалистами.  
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Эти кабинеты оснащены необходимым оборудованием, диагностическими комплек-

тами, коррекционно-развивающими и дидактическими средствами обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР.  

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства просвещения РФ и др.), а также 

локальными актами образовательной организаци 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные по-

требности обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования, способствуют мо-

тивации учебной деятельности и обеспечивают возможности применения дистанционных 

технологий в случае необходимости. К техническим средствам обучения обучающихся с 

ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компью-

теры c колонками (моноблоки) и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные про-

екторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные про-

дукты, ассистивные технологии, средства для хранения и переноса информации (USB нако-

пители), музыкальные центры с набором аудиодисков с музыкальными записями, аудиок-

нигами и др. 

При освоении АООП ООО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам, 

входящим в Федеральный перечень учебников для сверстников, не имеющих ограничений 

здоровья, со специальными, учитывающими особые образовательные потребности, прило-

жениями и дидактическими материалами, учебными пособиями, рабочими тетрадями и пр. 

на бумажных 685 и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы 

коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП ООО 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Предусматривается матери-

ально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодей-

ствия специалистов разного профиля, вовлеченных в процесс образования, родителей (за-

конных представителей) обучающегося с ЗПР. В случае необходимости организации ра-

боты в дистанционном режиме, специалисты обеспечиваются полным комплектом компь-

ютерного и периферийного оборудования. При переходе образовательных организаций на 

дистанционные формы обучения должна быть обеспечена возможность доступа участников 

образовательных отношений к информационным и цифровым ресурсам. 

 

 Информационно-образовательная среда  

Информационно-образовательная среда МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», включает 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образова-

тельные ресурсы, совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-

оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических техноло-

гий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает:  

- возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и 

сервисов цифровой образовательной среды; 

 - безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой об-

разовательной среды;  

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

- информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продол-

жения образования и будущего профессионального самоопределения;  

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

 - мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

 - мониторинг здоровья обучающихся;  
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- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации;  

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обу-

чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, пе-

дагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в 

том числе в рамках дистанционного образования с соблюдением законодательства Россий-

ской Федерации.  

 Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного 

процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, личностное развитие обучающихся. 

 Основными компонентами ИОС являются:  

‒ учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном 

языке Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету 

обязательной части учебного плана на одного обучающегося;  

‒ фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литера-

тура, справочно-библиографические и периодические издания); 

 ‒ учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экран-

нозвуковые средства, мультимедийные средства); 

 ‒ информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

‒ информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

‒ технические средства, обеспечивающие функционирование информационнообра-

зовательной среды;  

‒ программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

 ‒ служба технической поддержки функционирования информационно-образова-

тельной среды. 

 ИОС предоставляет для участников образовательного процесса возможность:  

‒ достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП ООО;  

‒ развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и вне-

урочной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную деятель-

ность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, клубов, сек-

ций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного образования, 

культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и социальных парт-

неров в профессионально-производственном окружении;  

‒ формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладе-

ние ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образо-

вания и ориентации в мире профессий; 

 ‒ формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучаю-

щихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций;  

‒ индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализа-

ции индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

 ‒ включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населен-

ного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, ре-

ализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров;  
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‒ формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и обще-

ственной деятельности; 

 ‒ формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 ‒ использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся;  

‒ обновления содержания программы основного общего образования, методик и тех-

нологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запро-

сов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей разви-

тия субъекта Российской Федерации;  

‒ эффективного использования профессионального и творческого потенциала педа-

гогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

‒ эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных ме-

ханизмов финансирования. 

 В МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», создано единое информационное пространство 

на основе организации электронного документооборота, использования Элжура в сети Ин-

тернет. Организовано взаимодействие всех участников образовательных отношений через 

электронный журнал/дневник, форум, почту, доску объявлений и др.  

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

 ‒ доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям 

и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством 

сайта школы; 

 ‒ формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 

его работ и оценок за эти работы;  

‒ фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего образо-

вания;  

‒ проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий; Электронная информационно-образовательная среда позволяет обу-

чающимся осуществить: 

 ‒ поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети 

— Интернете в соответствии с учебной задачей;  

‒ обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопро-

вождением; 

 ‒ размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятель-

ности в сети образовательной организации и Интернете;  

‒ выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

 ‒ участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе адап-

тированной с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде ор-

ганизации из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникаци-

онной Сети как на территории организации, так и вне ее. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды требует соответствующих средств ИКТ и квали-

фикации работников, ее использующих и поддерживающих. 

 Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответ-

ствует законодательству Российской Федерации. 
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Психолого-педагогические условия 

Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

обеспечивают возможность преодоления/ослабления нарушений в развитии познаватель-

ной, эмоциональной, регуляторной и коммуникативной сфер личности обучающегося с 

ЗПР.  

Дифференцированный подход к образованию обучающихся с ЗПР находит отраже-

ние в индивидуализации содержания психолого-педагогических условий на уровне основ-

ного общего образования, определяемых на психолого-педагогическом консилиуме обра-

зовательной организации (ППк) применительно к каждому обучающемуся с ЗПР. 

Психолого-педагогические условия, созданные в МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», 

обеспечивают исполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования к психолого-педагогическим условиям реализа-

ции основной образовательной программы основного общего образования, в частности:  

1)  преемственность в содержании образования и коррекционно-развивающей по-

мощи на уровнях начального и основного общего образования;  

2) особую пространственную и временную организацию образовательной среды и 

процесса обучения с учетом особенностей подростка с ЗПР; 

3) использование специальных методов и приемов, средств обучения, специальных 

дидактических и методических материалов с учетом специфики трудностей в 

овладении предметными знаниями на уровне  основного общего образования и 

формировании сферы жизненной компетенции; 

4) несущественное сокращение объема изучаемого материала по основным предме-

там за счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию тре-

бований; 

5) введение специальных коррекционных курсов и коррекционноразвивающих за-

нятий, направленных на компенсацию недостатков познавательного, эмоцио-

нального и коммуникативного развития; 

6) создание организационных, мотивационных и медико-психологических условий 

для поддержания умственной и физической работоспособности с учетом инди-

видуальных психофизических особенностей обучающегося с ЗПР; 

7) обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи обучаю-

щимся с ЗПР в условиях образовательной организации (в том числе на основе 

сетевого взаимодействия); 

8) организацию психолого-педагогического сопровождения, направленного на кор-

рекцию и ослабление имеющихся нарушений в познавательной, речевой, эмоци-

ональной, коммуникативной, регулятивной сферах; 

9) осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы в про-

цессе реализации образовательных программ основного общего образования и 

при реализации программы коррекционной работы на уровне основного общего 

образования как основы коррекции имеющихся у обучающегося с ЗПР наруше-

ний; 

10) осуществление психологического и социального сопровождения обучающегося 

с ЗПР, направленное на его личностное становление и профессиональное само-

определение, на профилактику социально нежелательного поведения, развитие 

навыков соблюдения правил кибербезопасности при общении в социальных се-

тях; 

11) специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию само-

регуляции познавательной деятельности и поведения; закрепление и активизация 

навыков социально одобряемого поведения; 

12) психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи и ре-

бенка; поддержку и включение семьи в процесс абилитации обучающегося сред-

ствами образования и ее особую подготовку силами специалистов; 
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13) мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и уровня 

психофизического развития обучающегося с ЗПР; 

14) мониторинг соответствия созданных условий особым образовательным потреб-

ностям обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования. 

Помимо используемых общих для всех обучающихся видов деятельности, сле-

дует усилить виды деятельности, специфичные для данной категории обучающихся, обес-

печивающие осмысленное освоение содержания образования как в его академической ча-

сти, так и в части формирования социальных (жизненных) компетенций: усиление пред-

метно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем; чередование видов 

деятельности, задействующих различные сенсорные системы; освоение материала с опо-

рой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной 

визуальной опоры (планы, образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы).  

Для развития у обучающихся с ЗПР умения делать выводы, формирования гра-

мотного речевого высказывания необходимо использовать опорные слова и клише. Осо-

бое внимание уделить обучению структурирования материала: составлению рисуночных 

и вербальных схем, таблиц, классификаций с обозначенными основаниями для классифи-

кации и наполнению их примерами и др. Организация процесса обучения обучающихся с 

ЗПР предусматривает применение здоровьесберегающих технологий.  

Для обучающихся с ЗПР необходимы:  

- рациональная смена видов деятельности на уроке с целью предупреждения 

быстрой утомляемости обучающихся; организация подвижных видов деятельности, дина-

мических пауз; 

 - использование коммуникативных игр для решения учебных задач и формиро-

вания положительного отношения к учебным предметам;  

- формирование культуры здорового образа жизни при изучении предметов и 

коррекционных курсов;  

- формирование комфортной психологической атмосферы в процессе общения со 

сверстниками и преподавателями на занятиях по учебным предметам, коррекционным 

курсам и во внеурочное время. 

 

Кадровые условия 

Реализация адаптированной основной образовательной программы основного об-

щего образования обеспечивается педагогическими работниками МОУ «СОШ №1 им. С.И. 

Гусева», а также лицами, привлекаемыми к ее реализации с использованием ресурсов не-

скольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при необ-

ходимости с использованием ресурсов иных организаций. «СОШ №1 им. С.И. Гусева» 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой образовательного учреждения, спо-

собными к инновационной профессиональной деятельности.  

 Учителя, работающие в  школе  на уровне основного общего образования, имеют 

базовое профессиональное  образование и необходимую квалификацию, способны к инно-

вационной профессиональной деятельности, обладают необходимым уровнем методологи-

ческой культуры и сформированной готовностью к непрерывному образованию в течение 

всей жизни. 

В их компетентность входит осуществление обучения и воспитания обучающихся 

подросткового возраста, использование современных образовательных технологий, в том 

числе системно-деятельностного подхода, информационно-коммуникационных техноло-

гий обучения, способность эффективно применять учебно-методические, информационные 

и иные ресурсы реализации адаптированной основной образовательной программы основ-

ного общего образования, постоянно развиваться в профессиональном отношении. 
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 В реализации образовательных программ и (или) отдельных учебных предметов, 

курсов, модулей, практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными про-

граммами (в том числе различных вида, уровня и (или) направленности), с использованием 

сетевой формы реализации образовательных программ наряду с организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность, также участвуют научные организации, меди-

цинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организа-

ции, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятель-

ности по соответствующей образовательной программе. 

 Для реализации АООП ООО МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», на 100% укомплек-

тована квалифицированными кадрами. АООП ООО реализуют: 1 директор, 4 заместителя 

директора, 78 учителей, 2 педагога-психолога, 1 учитель-логопед, 2 библиотекаря, 2 педа-

гога-организатора. 

 Квалификация педагогических работников МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», отве-

чает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональных стандартах. Уровень квалификации работников по всем занимае-

мым должностям соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а также первой и высшей квалификационных категорий. 

 Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соот-

ветствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной ка-

тегории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их со-

ответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на ос-

нове оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоя-

тельно формируемыми образовательной организацией. Проведение аттестации в целях 

установления квалификационной категории педагогических работников осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной 

власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении 

педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъ-

екта Российской Федерации, муниципальных и  частных организаций, осуществляется ат-

тестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации. 

 

Финансовые условия 

Финансовые условия реализации программы обеспечивают:  

- соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражда-

нами общедоступного и бесплатного основного общего образования; 

 - возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС; 

 - покрытие затрат на реализацию всех частей программы основного общего образо-

вания.  

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной  образовательной 

программы основного общего образования опирается на исполнение расходных обяза-

тельств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в Муниципальном задании МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», Муниципальное 

задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного об-

щего образования учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

Муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. Обеспече-
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ние государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-

ного основного общего образования в школе осуществляется в соответствии с нормати-

вами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего об-

разования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной про-

граммы основного общего образования, включая:  

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования;  

‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, нагляд-

ных пособий; 

 ‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком-

мунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования опре-

деляются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования обу-

чающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образо-

вательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образо-

вательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, 

в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муни-

ципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда ра-

ботников, реализующих образовательную программу основного общего образования, рас-

ходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федера-

ции.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджет-

ных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирова-

ния в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регули-

рование на региональном уровне следующих положений: 

 - сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образова-

ния (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материаль-

ных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций);  

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных от-

ношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне вну-

трибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и обще-

образовательной организации.  

МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств муниципального задания. Нормативные затраты на 

оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических 

работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работ-

ников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, опре-

деляемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-пра-

вовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 
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труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в норма-

тивы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней за-

работной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории кото-

рого расположены общеобразовательные организации.  

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива учитыва-

ются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций 

на урочную и внеурочную деятельность.  

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соот-

ветствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответству-

ющими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным ак-

том образовательной организации, устанавливающим «Положение об оплате труда работ-

ников образовательной организации». Размеры, порядок и условия осуществления стиму-

лирующих выплат определяются локальными нормативными актами МОУ «СОШ №1 им. 

С.И. Гусева»,  В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, разрабо-

танные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной про-

граммы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учите-

лями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие 

в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др.  

МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», самостоятельно определяет: 

 ‒ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 ‒ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, администра-

тивно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;  

‒ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

‒ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева. При реализации ос-

новной образовательной программы с привлечением ресурсов иных организаций на усло-

виях сетевого взаимодействия действует механизм финансового обеспечения образователь-

ной организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и от-

ражает его в своих локальных нормативных актах. 

 Взаимодействие осуществляется: 

 ‒ на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организа-

ции дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 ‒ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обес-

печивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 
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