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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «Новобурановская СОШ» — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

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

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 

 Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с ЗПР 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихсяс ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость 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 к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО;  

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей 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 и учебной).  



4 

 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

 В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего 

образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 

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

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика АООП НОО обучающихся с ЗПР 

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

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки 

обучения. 

АООП НОО (вариант 7.2) предусматривает обеспечение коррекционной направленности 

всего образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные сроки обучения, 

проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое структурирование 

содержание обучения на основе усиления внимания к формированию социальной компетенции. 

Сроки получения начального общего образования составляют 5 лет. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП НОО, вариант 7.2, может 

быть реализована сетевая форма реализации образовательных программ. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 

АООП НОО (вариант 7.2) не должна служить препятствием для продолжения освоения данного 
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варианта программы, поскольку у обучающихся с ЗПР может быть специфическое расстройство 

чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также 

выраженные нарушения внимания и работоспособности, препятствующие освоению программы в 

полном объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 

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

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего образования 

должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР. Вывод 

об успешности овладения содержанием образовательной программы должен делаться на 

основании положительной индивидуальной динамики. 

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

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или 

локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в 

той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

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

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность 

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

эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной образовательной 

программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. АООП 

НОО представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения 

обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО предполагает адаптацию требований к структуре АООП НОО, условиям ее 

реализации и результатам освоения. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР— это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

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

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

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 формировании высших психических 

функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 
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речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

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 систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся 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 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в 

соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения 

вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 

Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.2) могут быть 

представлены следующим образом. 

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

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или 

локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в 

той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

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

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. Возможнанеадаптивность 

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, определяют 

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

образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  
К общим потребностям относятся:  

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

• получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего 

или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

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

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками;  
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• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

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

специфические образовательные потребности: 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

• увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

• гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

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

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

• наглядно-действенный характер содержания образования; 

• развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, коррекции 

и профилактики нарушений; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными 

заданиями самостоятельно; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении 

и совершенствовании освоенных умений; 

•  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного 

на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальная 

психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития 

и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной 

позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно 

открыть ему путь к получению качественного образования. 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с  задержкой психического развития 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ 

«Новобурановская СОШ» (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, 
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освоивших АООП НОО. Они представляют собойсистему обобщённых личностно-

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

• являться основой для разработки АООП НОО Организациями; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися АООП НОО. 

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 реальным жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АОП НОО должны адекватно 

отражать требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передавать специфику образовательного 

процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастным возможностям и особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех 

видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

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

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным 

опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО отражают: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
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13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

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

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

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 возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты отражают: 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 
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6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;  

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых 

средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в 

обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, 

оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

Иностранный язык 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной речи на 

иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия на 

элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке,  

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской художественной литературы.  

Математика и информатика 

Математика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, 

а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 

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

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

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

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 

природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде; 

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

мире,умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, 

совершаемых другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики 
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Основы религиозных культур и светской этики: 

1)  знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

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

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

красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; 

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное 

эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

Музыка: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология 

Технология (труд): 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от 

их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы 

и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-

гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

Физическая культура 

Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области  адаптированной основной 

общеобразовательной программы  начального общего образования 
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Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся с 

ЗПР отражают:  

Коррекционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, 

двигательной активности, координации движений, двигательных умений и навыков; формирование 

умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; овладение специальными 

ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, с 

проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь движений с музыкой; развитие 

двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; овладение 

подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, танцами, 

способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; развитие выразительности 

движений и самовыражения; развитие мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, 

развитие лексической системности, формирование семантических полей; развитие и 

совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков письменной 

речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация психоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими 

(в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

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. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования  

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся 

с ЗПР МБОУ «Новобурановская СОШ» (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения 

АООП НОО и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО  

учитывает особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, закрепляет основные 

направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, 

критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая приоритетную 

оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ. 
В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися АООП НОО. 

Система оценки способствует поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основнымифункциями 

являютсяориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения АООП НОО и обеспечение эффективнойобратной связи, позволяющей 

осуществлятьуправление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 
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кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО решает следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая 

приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатовосвоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

их социальной (жизненной) компетенции.  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного 

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

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание 

диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, 

обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений 

обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.  

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 

НОО МБОУ «Новобурановская СОШ»  ориентируется на представленный в ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР перечень планируемых результатов. В соответствии с требования ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений осуществляется в процессе проведения мониторинговых 

процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями применяется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

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

объединять всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно 
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контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы определяется образовательной организацией 

и должен включать педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-

логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача психоневролога, невропатолога, 

педиатра), которые хорошо знают обучающегося. Для полноты оценки личностных результатов 

освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в 

повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа 

представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 

баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 

балла – значительное продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для 

выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции 

ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям (Приложение№1). 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. 

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

«Новобурановская СОШ» разрабатывает программу оценки личностных результатов с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается 

локальными актами организации. Программа оценки включает: 

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

обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) 

компетенции Обучающихся.  

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

(например, Карта индивидуальных достижений обучающегося) и результаты всего класса 

(например, Журнал итоговых достижений обучающихся __ класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

6) локальные акты, регламентирующие все вопросы проведения оценки личностных 

результатов. 

 Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 

 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 условиями её реализации и искать средства 

её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия,проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

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

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий. 

 Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса —учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг уменияучиться. Оценка метапредметных результатов проводится в 
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ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование,комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности 

основных учебных умений. 

Регулятивные УУД: 

1.Умение определять цель деятельности на уроке. 

2.Умение работать по плану.   

3. Умение контролировать выполнение заданий 

Познавательные УУД: 

1. Умение ориентироваться в учебнике. 

2. Умение сравнивать и группировать предметы. 

3. Умение извлекать информацию из сюжетного рисунка. 

4. Умение переводить информацию из одного вида в другой (из рисунка в схему). 

5. Умение вычитывать информацию из текста и схемы. 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Умение отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 

3.Умение соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

4. Умение слушать и понимать речь других. 

5. Умение участвовать в паре. 

В начале и в конце учебного года проводится мониторинг сформированности УУД. 

Диагностическая работа включает в себя задания на выявление планируемых результатов (см. 

Приложение № 2). 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот период, когда у 

обучающихся уже  сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме 

того, сама учебная деятельность является привычной для обучающихся, и они могут 

организовывать её под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не является 

принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того или иного 

учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление 

значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но 

и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения  выполняют 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении 

личности обучающегося и овладении им социальным опытом.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В процессе 

оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

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

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

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Цель  Способ  Оценка  Виды помощи  

Входная диагностика  

Определение 

исходного уровня 

развития личности 

учащегося в 

следующих  

компетенциях:  

Наблюдение, 

письменные и 

графические работы, 

устная беседа, 

тестирование.  

Оценочным ключом 

для фиксации 

достижений ребенка 

является 

трехуровневая шкала:  

Низкий уровень –  

Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия, 

занятия с логопедом, 

индивидуальная помощь 

учителя на уроках, 
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-в личностной 

компетентности 

(развитие личностных 

навыков, освоения 

норм и правил 

поведения);  

- регулятивной 

компетентности;  

-коммуникативной 

компетентности;  

- познавательной 

компетентности;  

- определение зоны 

ближайшего 

развития;  

- направления 

коррекционно-

развивающей работы. 

ребенок не 

демонстрирует 

умение даже в 

отдельных видах 

деятельности.  

Средний уровень – 

ребенок 

демонстрирует 

умения в отдельных 

видах деятельности.  

Высокий уровень – 

демонстрирует 

умения в 

большинстве видов 

деятельности 

дифференцированные 

задания, помощь и 

поощрение, психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей.  

Групповые 

коррекционно-

развивающие занятия, 

дифференцированные 

задания занятия с 

логопедом, 

дифференцированные 

задания, руководство и 

помощь учителя, 

психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей.  

Дополнительные 

развивающие 

упражнения, 

дифференцированные 

задания, контроль и 

поощрение, психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей. 

Промежуточный контроль 

Диагностика текущих 

результатов освоения 

предметных 

программ и 

программы УУД, 

соотнесение 

достигнутых 

результатов с 

планируемыми, 

определение 

дальнейших 

коррекционно-

развивающих 

мероприятий.  

Диагностические, 

практические, 

самостоятельные, 

творческие работы, 

дидактические 

карточки, средства 

ИКТ, тесты, 

портфолио, проекты.  

1) общепринятая 

пятибалльная шкала 

для оценки полноты и 

глубины освоения 

материала, умения 

решать учебно-

познавательные и 

практические задачи;  

2) оценки: «зачет \ 

незачет»  

(«удовлетворительно 

\ 

неудовлетворительно

»), т.е. оценка, 

свидетельствующая 

об освоении опорной 

системы знаний и 

правильном 

выполнении учебных 

действий в рамках 

диапазона заданных 

задач, построенных 

на опорном учебном 

материале;  

Оценки: «хорошо», 

«отлично», 

свидетельствующие 

Коррекционно-

развивающие занятия, 

индивидуальные занятия 

с учителем по 

ликвидации «пробелов»; 

дифференцированные 

разно уровневые задания, 

памятки, образцы 

записей, таблицы и 

схемы, счетный 

материал, опорные 

схемы, обучение 

приемам мнемотехники, 

обучение приемам 

самоконтроля, 

использование  



17 

 

об усвоении опорной 

системы знаний на 

уровне осознанного 

произвольного 

овладения учебными  

 

Итоговый контроль  

Системное 

обобщение итогов 

учебной деятельности 

по разделу, теме  

Устный и 

письменный опрос, 

тестирование, 

контрольные и 

диагностические 

работы, проекты.  

1) общепринятая 

пятибалльная шкала 

для оценки полноты и 

глубины освоения 

материала, умения 

решать учебно-

познавательные и 

практические задачи;  

2) работы в 

«Портфолио» 

оцениваются по 

критериям, 

обозначенным 

педагогом и классом.  

Организация повторения 

учебного материала, 

проекты, презентации, 

творческие работы, 

предметные недели, 

олимпиады и конкурсы; 

психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей  

Комплексная диагностика  

Диагностирование 

качества обучения, 

личностных 

достижений 

учащихся.  

Логопедическое и 

психологическое 

тестирование, тесты 

обученности по 

предметам, 

портфолио 

учащегося,      

учебные проекты.  

Результаты 

оцениваются:  

- по бальной системе 

теста;  

- по уровням: 

высокий, средний, 

низкий;  - по 

критериям оценки 

портфолио;  

- по критериям 

оценки проектов. 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум с выработкой 

рекомендаций по 

уточнению  и коррекции 

индивидуального 

образовательного 

маршрута учащегося с 

ОВЗ, коррекционно-

развивающие занятия, 

занятия с психологом и 

логопедом, психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей. 

 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АОП НОО в иных формах. 

Специальные условияпроведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

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

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 
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• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

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

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому 

и семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

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

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий;   

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

ребенка проявлений утомления, истощения;  

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты 

освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования  проводится с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или 

счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образованияобучающихсясОВЗ(ЗПР) разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с ЗПР с 

целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 

личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельныхучебных предметов на основе 

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

 оценка достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

оценка динамики учебных достижений обучающихся и развития их социальной (жизненной) 

компетенции; 

 уровневый подход к разработке планируемых предметных результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др. 

 Оценка результатов освоения содержания образовательных программ обучающимися 

с ЗПР по предметам 

Чтение. Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны хорошо 

знать. Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% до12%. Короткие слова 

надо учитывать, написанные через чёрточку (ну-ка, из-за) считать как 2 слова. Если в начале 

замера скорость мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в текст и только после этого 

проводить замер. Замеры проводит учитель, дается инструкция, чтобы ребенок прочитал текст в 

том темпе, в котором ему удобно, а потом ответил на вопросы по содержанию. Результаты 

фиксируются в таблице. 

Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы) 
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1класс 

(отметки не 

выставляются) 

отметка 1полугодие отметка 2 полугодие 

 Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь 

слушать; отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, чем 

заканчивается услышанный текст по вопросам учителя или по 

иллюстрациям. Знать наизусть 3-5 стихотворений. Техника чтения на конец 

года 10-20 слов в минуту. 

2 класс отметка 1 полугодие 

(отметки не 

выставляются) 

отметка 2 полугодие 

  Уметь читать 

вслух 

сознательно, 

правильно 

целыми словами 

(трудные по 

смыслу и по 

структуре слова-

по слогам), 

соблюдать паузы 

и интонации, 

соответствующие 

знакам 

препинания; 

владеть темпом и 

громкостью речи 

как средством 

выразительного 

чтения; находить 

в тексте 

предложения, 

подтверждающие 

устное 

высказывание; 

давать 

подробный 

пересказ 

небольшого 

доступного 

текста; техника 

чтения 25-30 

сл./мин. 

5 30-40 сл. в мин, 

соблюдая паузы 

и интонации, 

соответствующие 

знакам 

препинания. 

Читать целым 

словом (трудные 

по смыслу и 

структуре слова-

по слогам). 

3 класс отметка 1 полугодие отметка 2 полугодие 

 5 Без ошибок; 40-

45 сл. в мин. 

5 50-60 сл. без 

ошибок. Читать 

целым словом 

(малоизвестные 

слова сложной 

слоговой 

структуры –по 

слогам). Владеть 

громкостью, 

тоном, 

мелодикой речи. 
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 4 1-2 ошибки, 35-

40 сл. 

4 1-2 ошибки, 40-

50 сл. 

 3 3-5 ошибок, 30-

35 сл. 

3 3-5 ошибок, 30 –

40 сл. 

 2 6 и более 

ошибок, менее 30 

сл. 

2 6 и более 

ошибок, менее 30 

сл. 

4 класс отметка 1 полугодие отметка 2 полугодие 

 5 Без ошибок; 60-

75 сл. в мин. 

5 70-80 сл. без 

ошибок, бегло с 

соблюдением 

орфоэпических 

норм, делать 

паузы, 

логические 

ударения. 

 4 1-2 ошибки, 55-

60 сл. 

4 1-2 ошибки, 60-

70 сл. 

 3 3-5 ошибок, 50-

55 сл. 

3 3-5 ошибок, 55 –

60 сл. 

 2 6 и более 

ошибок, менее 50 

сл. 

2 6 и более 

ошибок, менее 55 

сл. 

Русский язык. Объем диктанта и текста для списывания: 

классы  четверти  

I  II  III  IV  

1  -  -  -  15-17  

2  15-20  20-25  25-30  30-35  

3  40-45  45-50  50-55  55-60  

4  60-65  65-70  70-75  75-80  

 Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможностиих 

выполнения всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 60 % от общего числа всех слов 

диктанта). Слова на неизученные правила либо не включаются, либо выносятся на доску. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-

8 слов с включением синтаксических категорий. Для проверки выполнения грамматических 

разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов 

грамматического разбора. Хорошо успевающим обучающимся предлагать дополнительное 

задание повышенной трудности. Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. 

Учитывая, что сочинения и изложения носят обучающий характер, неудовлетворительные оценки 

не выставляются.  

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими 

нормами оценок. 

Оценка за грамматические задания 

Оценка  «5»  «4»  «3»  «2»  

Уро-вень выпол-

нения зада-ния  

ставится за безо-

шибочное вы-

полнение всех 

заданий, когда 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение опре-

делений, правил 

и умение самос-

ставится, если 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение пра-

вил, умеет при-

менять свои зна-

ния в ходе 

разбора слов и 

предложений и 

ставится, если 

обучающий 

обнарживает 

усвоение опре-

деленной части 

из изученного 

материала,  

в работе 

правильно 

выполнил не 

ставится, если 

обучающийся 

обнаруживает 

плохое знание 

учебного мате-

риала, не 

справляется с 

большинством 

грамматических 

заданий  



21 

 

тоятельно при-

менять знания 

при выполнении  

правил не менее 

¾ заданий  

менее ½ заданий  

 

Объем словарного диктанта 

классы  количество слов  

1  7-8  

2  10-12  

3  12-15  

4  до 20  

 

Оценки за словарный диктант 

«5»  нет ошибок  

«4»  1-2 ошибки или 1 исправление (1-й класс);  

1ошибка или 1 исправление (2-4 классы)  

«3»  3 ошибки и 1 исправление (1-й класс);  

2ошибки и 1 исправление (2-4 классы)  

«2»  4 ошибки (1-й класс);  

3ошибки (2-4 классы)  

 

Оценивание письменных работ обучающихся с ЗПР начальной школы 

от

ме

тк

а 

Программы  

общеобразовательной  

школы 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для 

обучающихся с ЗПР  

5  Не ставится при трёх исправлениях, но 

при одной негрубой ошибке можно 

ставить  

Допущены 1 негрубая ошибка или 1-2 

дисграфических ошибок, работа написана 

аккуратно  

4  Допущены орфографические и 2 

пунктуационные ошибки или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки  

Допущены 1-2 орфографические ошибки, 1-3 

пунктуационных и 1-3 дисграфических ошибок, 

работа написана аккуратно, но допущены 1-2 

исправления  

3  Допущены 3-4 орфографические ошибки 

и 4 пунктуационные ошибки или 5 

орфографических ошибок  

Допущены 3-5 орфографических ошибок, 3-4 

пунктуационных, 4-5 дисграфических. 

Допущены 1-2 исправления  

2  Допущены 5-8 орфографических ошибок  Допущено более 8 орфографических, 4 и более 

дисграфических ошибок.  

1  Допущено более 8 орфографических 

ошибок 

-  

 

Классификация ошибок:  

Ошибкой в диктанте следует считать:  

-нарушение правил орфографии при написании слов;  

-пропуск и искажение букв в словах;  

-замену слов;  

-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное написание 

слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов даны в программе каждого класса).  

За ошибку в диктанте не считаются:  
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- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 

учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на доске);  

-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения 

написано с заглавной буквы;  

-единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  

За одну ошибку в диктанте считаются:  

- два исправления;  

- две пунктуационные ошибки;  

-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды написано в конце 

«ы»).  

Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку;  

-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной орфографической 

ошибке.  

Негрубыми ошибками считается:  

-повторение одной и той же буквы в слове;  

-недописанное слово;  

-перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;  

-дважды записанное одно и то же слово в предложении;  

-3 негрубые ошибки = 1 ошибке.  

Однотипные ошибки:  

-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за 

отдельную ошибку;  

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл.  

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида речевого 

нарушения:  

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков звукового 

анализа и синтеза:  

• пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка);  

• перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» (переписал), «натуспила» 

(наступила);  

• недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» (набухли);  

• наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» (которые), 

«бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква);  

• искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с пенька);  

• слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), «виситнастне» (висит на 

стене);  

• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений – «Мой 

отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. знать машину после школы я тоже. 

Буду шофёром»;  

• замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» (тюльпан), 

«шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы);  

• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» (конь), «лублу» 

(люблю).  

2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической стороны 

двигательного акта:  

• смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» (удача), и-у 

«прурода» (природа),  

п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м «полидор» (помидор), 

и-ш «лягуика» (лягушка).  

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны речи:  

• аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими стулья». «Пять 

желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят);  

• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», «при летели», «в 

зяля», «у читель».  

Математика 
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Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение обучающимся 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых заданий электронного 

приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных работах. Текущее, тематическое и 

итоговое оценивание ведётся без выставления бальной отметки, сопровождаемые словесной 

оценкой.  

В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов используется 

пятибалльная система оценивания. 

Оценивание устных ответов по математике  

«5» ставится обучающемуся, если он:  

а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает осознанное усвоение 

правил, умеет самостоятельно использовать изученные математические понятия;  

б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных свойств действий;  

в) умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения;  

г) правильно выполняет работы по измерению и черчению;  

д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их элементы;  

е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с использованием 

буквенной символики.  

«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но:  

а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при обосновании 

выполняемых действий;  

б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки;  

в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, пояснения результатов 

выполняемых действий;  

г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения.  

«3» ставится обучающемуся, если он:  

а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров получает правильный 

ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить используемый прием вычисления или 

допускает в вычислениях ошибки, но исправляет их с помощью учителя;  

б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает ошибки, но с помощью 

педагога справляется с решением.  

«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже при помощи учителя. 

За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, вычислительные примеры и 

арифметические задачи, целесообразно выставлять две отметки: одну - за вычисления, а другую - 

за решение задач, т.к. иначе невозможно получить правильное представление о сформированного 

конкретного умения или навыка. Например, ученик может безошибочно выполнить все 

вычисления, но при решении задачи неправильно выбрать арифметическое действие, что 

свидетельствует о несформированности умения решать арифметическую задачу данного типа.  

При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен отчётливо 

представлять, какие из них к данному моменту уже сформированы, а какие только находятся в 

стадии формирования. Например, на момент проверки учащиеся должны твердо знать таблицу 

умножения. В этом случае оценивание отметками "5", "4", "3" и "2" состояния сформированности 

навыка целесообразно произвести по такой шкале:  

• 95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5",  

• 75-94 % - «4»,  

• 40-74 % - «3»,  

• ниже 40% -«2».  

Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще полностью не 

сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной (процент правильных ответов может 

быть ниже):  

• 90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5»,  

• 55-89% правильных ответов-«4»,  

• 30-54 % - «3».  

Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставлении отметки. 

Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. Не следует снижать 
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отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных геометрических 

построений - отрезка, многоугольника и пр.), за грамматические ошибки и т.п. Эти показатели 

несущественны при оценивании математической подготовки ученика, так как не отражают ее 

уровень.  

Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует высокий уровень 

математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются очень медленно, и за время 

обучения в начальной школе далеко не у всех детей могут быть достаточно хорошо 

сформированы. Нельзя снижать оценку за "нерациональное" выполнение вычисления или 

"нерациональный" способ решения задачи. Кроме оценивания контрольной работы отметкой 

необходимо проводить качественный анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет 

учителю выявить пробелы в знаниях и умениях, спланировать работу над ошибками, 

ликвидировать неправильные представления учащихся, организовать коррекционную работу.  

Оценивая контрольные работы во П-1У классах по пятибалльной системе оценок, учитель 

руководствуется тем, что при проверке выявляется не только осознанность знаний и 

сформированность навыков, но и умение применять их в ходе решения учебных и практических 

задач.  

Проверка письменной работы, содержащей только примеры.  

При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе вычислительных 

действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных навыков учащихся, ставятся 

следующие отметки:  

 Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно.  

 Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

 Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок.  

 Оценка "2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных ошибок.  

Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке оценка не 

снижается.  

Проверка письменной работы, содержащей только задачи.  

При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) и имеющей целью 

проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки:  

Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок.  

Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 вычислительные 

ошибки.  

Оценка "3" ставится, если:  

 допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные ошибки;  

 вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача.  

Оценка "2" ставится, если:  

 допущены ошибки в ходе решения всех задач;  

 допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х вычислительных ошибок в 

других задачах.  

Оценка математического диктанта.  

При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических действий, 

ставятся следующие отметки:  

 Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.  

 Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.  

 Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего числа.  

 Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа.  

Грубой ошибкой следует считать:  

 неверное выполнение вычислений;  неправильное решение задач (пропуск действий, 

невыполнение вычислений, неправильный ход решения задач, неправильное пояснение или 

постановка вопроса к действию);  неправильное решение уравнения и неравенства;  

неправильное определение порядка действий в числовом выражении со скобками или без скобок. 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи  

Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного программного материала 

(по всей теме или по определенному ее разделу). Для проведения проверочных работ учитель 

может отвести весь урок или его часть (10-15 минут). Проверочные задания по ознакомлению с 

окружающим миром и развитию речи направлены на выявление:  
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• уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения, их свойствах; 

 • уровня сенсорного и умственного развития;  

• сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих существенных 

признаков; 

 • умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и 

отличительных признаков;  

• умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по определенному 

плану;  

• умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, птиц, домашних и 

диких животных; 

 • уровня развития речи, степени систематизации словаря; 

 • умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти отношения 

соответствующими словами;  

• умения работать по плану, инструкции, алгоритму; 

 • умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы;  

• умения выбирать способ обследования предмета; 

 • умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных впечатлениях, 

наблюдениях и практической деятельности;  

• умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о них в определенной 

последовательности;  

• уровня овладения навыками предметно-практической деятельности; 

 • умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, опорному слову, образцу;  

• выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы.  

Виды проверочных работ Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью 

проверки знаний, умений и навыков учащихся по отдельным существенным вопросам изучаемой 

темы. Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром и развитию 

речи являются:  

• устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного материала; 

 • составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой;  

• составление рассказов по серии картинок;  

• составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в нарушенной 

последовательности;  

• составление рассказов по сюжетным картинам;  

• составление плана рассказа при помощи картинок;  

• составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью человека по плану, 

алгоритму;  

• работа с деформированным предложением, текстом;  

• пересказ по готовому образцу; 

 • решение речевых логических задач;  

• работа по перфокартам; 

 • распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам, 

 • работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями; 

 • конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного материала, 

бумаги, картона, дерева:  

• выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу,  

• ролевой тренинг, 

 • выполнение тестовых заданий. Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, 

предметах ближайшего окружения, ответ на которого может быть получен при уяснении связей и 

закономерностей между рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями. Решение 

логических задач активизирует приемы умственной деятельности (сравнение, сопоставление, 

построение умозаключений), стимулирует развитие словесно-логического мышления.  

Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи.  

Словесная оценка знаний и умений по предмету "Ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи" в 1 классе в соответствии с требованиями программы производится по результатам бесед, 

наблюдений, практических работ, дидактических игр.  
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Во 2 классе знания и умения обучающихся по ознакомлению с окружающим миром и развитию 

речи оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и практических работ по 

перфокартам, предметным и сюжетным картинам, индивидуальным карточкам.  

Оценка устных ответов.  

Оценка "5" ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически законченный ответ с 

опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, на результаты 

практических работ; раскрывает возможные взаимосвязи; умеет ориентироваться в тексте 

учебника и находить правильные ответы, пользоваться планом, алгоритмом, применять свои 

знания на практике; дает полные ответы на поставленные вопросы.  

Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, установленным для 

оценки «5», но обучающийся допускает отдельные неточности, нарушения логической 

последовательности в изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или 

испытывает трудности в применении знаний на практике. При оказании учителем обучающей 

помощи эти недочеты ученик исправляет сам.  

Оценка "3" ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но допускает фактические 

ошибки; не умеет использовать результаты практических работ, затрудняется в установлении 

связей между объектами и явлениями природы, между природой и человеком: излагает материал с 

помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах результаты наблюдений, 

ограничивается фрагментарным изложением фактического материала и не может самостоятельно 

применять знания на практике, но с помощью учителя исправляет перечисленные недочеты. 

Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью 

учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает на них неправильно.  

Оценка достижения обучающимися с ОВЗ (задержкой психического развития) планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы  

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы, 

составляет неотъемлемую часть АООП НОО ОВЗ и осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с ОВЗ 

(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 ОВЗ (ЗПР);  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР);  

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

АООП НОО ОВЗ, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР), самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с 

ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики 

обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

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

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов 

освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы целесообразно 

использовать все формы мониторинга: стартовую, текущую 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.  
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Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 

обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании данной формы 

мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности 

(отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-

диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей 

стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или 

внесения в нее определенных корректив.  

Целью итоговой диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года, 

окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает оценка 

достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися программы коррекционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой диагностики 

разработаны образовательной организацией с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей (см. 

Приложение 3).  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей), 

поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития 

на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной 

деятельности, но и повседневной жизни.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающегося необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести 

коррективы в организацию дальнейшего образовательного маршрута учащихся с ОВЗ (с согласия 

родителей / законных представителей обучающегося). 

 

2.  Содержательный раздел 

2.1.  Программа формирования универсальных учебных действий 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР 

определяется  на этапе завершения обучения в начальной школе. 
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения  образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и  определяет место информационных и 

коммуникационных технологий как инструментария универсальных учебных действий. 

Программа  формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать 

реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного 

процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Все это достигается как путем освоения обучающимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и  сознательного, активного 

присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются 

как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, имея в виду, что они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 
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Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий раздел Фундаментального 

ядра содержания. 

Задачи программы:  

• установить ценностные ориентиры начального образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

• выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования;  

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии 

с УМК «Школа России»;  

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 

России»; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 

уровням общего образования в соответствии с УМК «Школа России».  

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ учебных предметов. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования, произошел переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 

готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.  

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем учащимся системы 

знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; от освоения 

отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 

активному участию последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход 

обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный 

и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 

освоения  образовательной программы и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:  

– доброжелательности, доверия и внимательности 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 учётом позиций всех участников; 
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• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой 
и отечественной художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 
познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах своих 

возможностей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.  

     Это человек:  

➢ Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

➢ Владеющий основами умения учиться 

➢ Любящий родной край и свою страну 

➢ Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

➢ Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой 

➢ Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера  

➢ Умеющий высказать свое мнение 

➢ Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве  процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на 

уровне начального общего образования 

 В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. 

е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые 
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действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровнях образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 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, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), 

познавательный и коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать.  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий;  

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик;  

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
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• коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию  (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и  преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

• рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;  

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая);  

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Логические универсальные действия:  

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений;  

• доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 
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• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

• управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  

 

Класс 

 

 

Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  

 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

1.Ориентироваться в 

учебнике: 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 
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следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «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 

общечеловеческих 

норм. 

рабочее место. 

2. Следовать 

режиму организации 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  

с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

7. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

8. Оценка своего 

задания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела;  

определять 

круг своего 

незнания.  

2. Отвечать 

на вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. 

Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

выводы 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

 

2.Оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать 

вслух и про себя 

тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 



34 

 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом.  

 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 
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«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся реализуется в 

рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности  обучающихся. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического 

мышления и наглядно-образного, знаково-символического мышления, исключающее риск 
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развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий.  

В частности учебные предмет «Русский язык» обеспечивают формирование 

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 знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает 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 чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. 

На уровне начального общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение.  

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 «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путем 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 поступков 

персонажей; 

•  умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения;  

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  
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«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие  коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать собеседника; 

вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской  субкультуры, создает необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте и доброжелательного отношения, 

уважения  и толерантности 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 оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика». На уровне начального общего образования этот предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических, включая и 

знаково-символические, а также планирование (последовательности действий по решению задач), 

систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование 

элементов системного мышления. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. Моделирование 

включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, 

декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, 

учащийся должен осваивать системы социально принятых  знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социо-культурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:  

• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомления с  

особенностями некоторых зарубежных стран;  

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России;  

• 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. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 
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Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

• овладению  начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов  и создания моделей); 

• 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». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности 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 гражданской идентичности и толерантности как основы 

жизни в поликультурном обществе. 

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 способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности 

учащихся явлений и объектов природного и социо-культурного мира. Такое моделирование 

является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных 

связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

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 психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать 
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во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса. 

Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития  способности учащегося к моделированию 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-

преобразовательных 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 

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности;  

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  

• основ  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 физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий  развитию взаимодействия, ориентации на партнера, 

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 деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах 
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освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений 

между ними; 

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   

следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные– обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 

через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП по 

каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального 

интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов 

образования»),  который является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий. Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности учащихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования, формирование 

универсальных учебных действий наиболее естественно и эффективно проводить с 

использованием цифровых инструментов, в современной цифровой коммуникационной среде (в 

том числе, используя возможности информационной среды школы, социальные сервисы). 

Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) 

и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются важным 

элементомформирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального 

общего образования, обеспечивающим его результативность. Поэтому программа формирования 

универсальных учебных действий на ступени начального общего образования содержит 

настоящую подпрограмму, которая указывает элементы компетентности в области применения 

ИКТ, входящие в те или иные действия. Технологические навыки, являющиеся элементами ИКТ-
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компетентности, формируются не изолированно, а в контексте их применения для решения 

познавательных и коммуникативных задач. 

Использование средств ИКТ помогает перейти от стихийного к целенаправленному и 

планомерному формированию универсальных учебных действий. Естественно, что ИКТ 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 и результаты 

учителя и учащиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность, как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Ее частью является общая (общепользовательская) ИКТ-компетентность 

младшего школьника. Во многих случаях учащиеся начальной школе осваивают элементы общей 

ИКТ-компетентности на уровне, отвечающем их использованию взрослыми в повседневной жизни 

и профессиональной деятельности. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно 

быть зафиксировано (и проходить) не только в программах отдельных учебных предметов (где 

формируется предметная ИКТ компетентность), но, в том числе и прежде всего, в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий, с которыми 

учебная ИКТ-компетентность сущностно связана. 

При освоении личностных действий ведется формирование:  

• критического отношения к информации и избирательности ее восприятия;  

• уважения к информации о частной жизни и информационным результатам других людей. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

• оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

• использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной среде, 

для выполнения оценки выполненного действия самим обучающимся, его товарищами и 

учителями, а также для их коррекции; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 

• фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в том 

числе – с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки (работ 

учащихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его анализа, 

цитирования); 

• структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуальных 

диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

• создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и 

звуки, ссылки между элементами сообщения; 

• подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 

• построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов реальных и 

виртуальных конструкторов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учебных действий. 

Для этого используются: 

• создание гипермедиа-сообщений; 

• выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая запись); 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-конференция, форум,  блог). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-деятельностного 

подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана, а его результат 

представляет собой интегративный результат обучения младших школьников. В обобщенном виде 

это отражено в данной подпрограмме и в планируемых результатах освоения основной 
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образовательной программы начального общего образования. Вклад каждого учебного предмета в 

формирование ИКТ-компетентности младшего школьника представлен в конце данного раздела.  

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формировании универсальных 

учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает, с учетом специфики каждого 

учебного предмета, избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать 

с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Далее перечислены основные разделы подпрограммы формирования ИКТ-компетентности и 

охарактеризовано их содержание. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных приемов работы со средствами 

ИКТ, которые безопасны для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата. 

Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание 

изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод информации в компьютер с камеры (в 

том числе встроенной в цифровой микроскоп), микрофона, цифровых датчиков. Сканирование 

изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, 

введенного как изображение. Получение оптимального по содержанию, эстетическим параметрам 

и техническому качеству результата записи (фото- и видео-изоображений): выбор положения 

записывающего человека и воспринимающего устройства: настройка чувствительности, плана, 

учёт ограничений в объеме записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-

карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста целыми словами, вставкой 

пропущенных слов из предложенных, с использованием картинок, путем восстановления 

деформированного текста.Клавиатурное письмо. Основные правила оформления текста и 

основные инструменты его создания. Работа в простом текстовом редакторе: ввод и сохранение 

текста, выбор шрифта, начертания, размера, цвета текста; правила расстановки пробелов перед и 

после знаков препинания, использование абзацного отступа. Полуавтоматический 

орфографический контроль (подсказка возможных вариантов исправления неправильно 

написанного слова по запросу).Набор текста на родном и иностранном языке, экранный перевод 

отдельных слов.  

 Редактирование сообщений. Редактирование текста (удаление, замена и вставка буквы, слова, 

фрагмента текста; перенесение части текста; повторение части текста и пр.). Редактирование 

цепочек изображений (слайд-шоу). Редактирование видео- и аудио- записей (вставка, удаление, 

замена фрагмента и другие простые виды редактирования). Редактирование фотоизображений 

(вставка, удаление, замена фрагмента, изменение контрастности). 

Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде 

цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и 

устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации: перехода к 

другому сообщению, обеспечения возможности выбора дальнейшего хода изложения, 

пояснения.Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в 

географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов 

(аппликация) 

Создание структурированных сообщений с линейной и ветвящейся структурой. Создание 

письменного сообщения: создание плана текста, добавление ссылок, графических объектов. 

Описание объекта или процесса по определенному алгоритму, запись аудио-визуальной и 

числовой информации о нем, с использованием инструментов ИКТ: видео- фото- камеры, 

цифрового микроскопа, цифровых датчиков, компьютера. Подготовка устного сообщения: 

создание плана, выбор аудио-визуальной поддержки, написание пояснений и тезисов. Проведение 

устного сообщения с аудио-видео поддержкой. Создание игрового видеофильма.   Компьютерная 

анимация. Создание музыкального произведения (с использованием готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель»). 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудио-визуальных данных в естественно-

научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видео- камеры, цифрового 

микроскопа, цифровых датчиков. Разметка видеозаписи и получение числовых данных по 
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разметке. Сбор числовых данных в ходе опроса людей. Графическое представление числовых 

данных: в виде графика (непрерывная кривая) и в виде диаграмм (столбчатых и круговых).  

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых (компьютерных) 

словарях и справочниках, в том числе в Интернет-изданиях. Поиск информации в контролируемом 

Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного 

объекта. Составление списка используемых информационных источников. Использование ссылок 

для указания использованных информационных источников. Поиск информации в компьютере. 

Использование систем поиска внутри компьютера. Организация поиска по стандартным свойствам 

файлов, по наличию данного слова.Поиск в базах данных.Заполнение адресной и телефонной 

книги, а также других баз данных небольшого объема. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 

Передача собеседнику/партнеру сообщения, участие в диалоге, с использованием средств ИКТ – 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видео- конференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного 

сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 

деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и 

результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. 

Компьютерно-управляемые движущиеся модели. Управление моделями. Управление в 

виртуальном микромире, исполнители Робот, Черепаха.Определение последовательности 

выполнения действий, составление инструкции (простого алгоритма) в несколько действий. 

Планирование и проведение исследований, объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, свое 

собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора.  

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности учащихся» реализуется 

средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного 

элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его 

применением.  

Тем самым обеспечивается: 

• естественнаямотивация, цельобучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения этого предмета. 

При этом, специфика ИКТ-компетентности здесь сказывается и в том, что зачастую сам учитель 

не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым 

естественным образом создается контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные 

учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное освоение тех 

или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 

предметам. Предлагаемое в данной примерной программе распределение направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся (примерный вариант): 

Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок). Возможные источники информации и способы ее поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Расширение своих знаний, языковой компетентности с 

помощью дополнительных источников информации.  

Овладение наравне с развитием традиционных навыков письма квалифицированным 

клавиатурным письмом (с ориентацией на слепой десятипальцевый метод). Знакомство с 

основными правилами оформления текста в компьютере, основными инструментами создания и 

простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического 

контроля.  
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Литературное чтение. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, иллюстрации, 

аудио- и видео- фрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиа-сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв, аннотация), в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оценка собственных сообщений с точки 

зрения использованной информации. 

Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых ситуациях общения 

(включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого этикета. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам 

(рисунков, фотографий, видео-сюжетов, натурной мультипликации, компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием). Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.  

Иностранный язык. Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипер-медиа); 

выступление с сообщением.  

Создание небольшого текста (устного и письменного), от руки и на компьютере. Фиксация 

собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное 

выступление в сопровождении аудио-видео поддержки. Восприятие и понимание основной 

информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного 

перевода отдельных слов. 

Математика и информатика. Применение математических знаний и представлений, а также 

методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических 

знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и 

интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: 

извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и на компьютере), 

объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения 

совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. 

Анализ истинности утверждений, построение цепочек рассуждений. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

Окружающий мир. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и другие виды 

информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ: фото- и 

видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков, цифрового микроскопа, графического планшета и 

пр. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение 

опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных 

и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов (моделей, макетов, сообщений, графических работ) в качестве отчета о 

проведенных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

Технология.Формирование первоначальных элементов ИКТ-квалификации (важной части 

формирования ИКТ-компетентности) учащихся. Первоначальное знакомство с компьютером и 

всеми инструментами ИКТ (включая компьютерное и коммуникационное оборудование, 

периферические устройства, цифровые измерительные приборы и пр.): назначение, правила 

безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком,  аудио- и видео-фрагментами; сохранение результатов своей работы. 

Овладение приемами поиска и использования информации, работы с доступными электронными 

ресурсами.  

Знакомство с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в потреблении 

информации, уважению к личной информации другого человека, к процессу познания учения и к 

состоянию неполного знания и другими аспектами. 

Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на базовом, начальном уровне, 

как правило, непосредственно перед их применением в других курсах для решения конкретных 

задач соответствующей предметной области, где указанные умения закрепляются и развиваются. 
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Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в процессе их использования учащимися в 

различных других предметах и в интегративных проектах. 

Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для решения учебных задач 

искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 

видео-сюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным 

озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных 

«петель» с использованием инструментов ИКТ: компьютера, сканера, графического планшета, 

микрофона, видео- и фото-камеры. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования. 

 Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному общему образованию, от начального  общего образования к основному общему 

образованию, от основного к среднему общему  образованию. На каждом уровне образовательного 

процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности 

учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные 

проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  

ступени обучения  на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

 Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в частности - 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

 Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться 

 В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе основной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значение 

для обучения.  

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

- самоопределение 

 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ «знания 

и незнания». Достаточно 

высокаясамоэффективность в 

форме принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности 

и оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  
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2.2. Рабочие программы учебных предметов,  курсов коррекционно-развивающей области, 

внеурочной деятельности 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области должны обеспечивают достижение планируемых результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

2.2.1 Рабочая программа учебного предмета «Русский  язык» 

Пояснительная записка. 

 Рабочая программа учебного предмета "Русский язык" на уровне начального общего 

образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения АООП 

НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, рабочей  программы воспитания. 

 Учебный предмет "Русский язык" на уровне начального общего образования является 

ведущим, обеспечивая языковое и общее речевое развитие обучающихся. Он способствует 

повышению коммуникативной компетентности и облегчению социализации обучающихся. 

Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на материале 

русского языка станут фундаментом обучения в основной школе, а также будут востребованы в 

жизни. 

 Овладение учебным предметом "Русский язык" представляет большую сложность для 

обучающихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, звукового анализа 

и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, 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 отношение 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 коммуникативных задач. 

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, разных видов 

речевой деятельности и освоение обучающимися системного устройства языка. Благодаря 

освоению материала по данной дисциплине обучающиеся с ЗПР овладевают грамотой, основными 

речевыми формами и правилами их применения, умениями организовывать языковые средства в 

разных типах высказываний, варьировать их структуру с учётом условий коммуникации, 

развёртывать их или сокращать, перестраивать, образовывать нужные словоформы. При изучении 

данной дисциплины происходит развитие устной и письменной коммуникации, закладывается 

фундамент для осмысленного чтения и письма. На уроках важно формировать первоначальные 

представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. Представления о связи языка с культурой народа 

осваиваются практическим путём. 

 Изучение учебного предмета "Русский язык" вносит весомый вклад в общую систему 

коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических 

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 запас, 



47 

 

проявляются возможности осознания своих затруднений и соответствующие попытки их 

преодоления. 

Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную ориентировку, 

способствует развитию произвольности и становлению навыков самоконтроля. При изучении 

учебного материала (звуко-буквенный и звуко-слоговой анализ слов, работа с предложением и 

текстом) у обучающихся с ЗПР развиваются процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

происходит коррекция недостатков произвольной памяти и внимания. В ходе выполнения заданий 

на анализ звукового состава слова, синтез слов из звуков и слогов, подсчет количества слов в 

предложении, использование различных классификаций звуков и букв, объяснение значений слов 

совершенствуется мыслительная деятельность, создаются предпосылки становления логического 

(понятийного) мышления. 

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

ориентироваться 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, 

осуществляющим профилактику таких расстройств письменной речи как дисграфия и 

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

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

язык" и "Литературное чтение", способствует улучшению качества устной речи обучающегося с 

ЗПР. 

 Содержание обучения. 

  Виды речевой деятельности. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача его содержания 

по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

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

информации. 

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

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших 

собственных текстов по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи). 

  Обучение грамоте. 

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

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. 

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

мягких, звонких и глухих. 
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Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

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

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

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

согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

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

индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. 

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

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

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

которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

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

и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в 

конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 

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

Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

  Систематический курс. 

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

Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твёрдости - мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, 

различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-

глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 

Деление слов на слоги. Определение качественной характеристики звука: гласный-согласный; 

гласный ударный-безударный; согласный твёрдый-мягкий, парный-непарный; согласный звонкий-
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глухой, парный-непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

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

обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как показатель 

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

мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

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

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

 Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфографическом 

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

имена). 

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

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

приставки, суффикса. 

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

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

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

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

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от предлога. 

Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

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

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

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

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

собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён существительных мужского, 

женского и среднего рода. 

 Изменение имен существительных по числам. 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2, 3-е 

склонение, определение принадлежности имён 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 имён 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 имён прилагательных. 

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

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

Склонение личных местоимений. Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у 

него, с ней, о нем). 

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

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

Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в 
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настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

 Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

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

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в 

речи синонимов и антонимов. 

 Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

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

составить предложение с изученными грамматическими формами и распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Выделение голосом 

важного по смыслу слова в предложении. 

 Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

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

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

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

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

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая при 

перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, 

а, но. 

 Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 

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

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

 Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование 

орфографического словаря. 

 Применение правил правописания: 

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

сочетания чк-чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

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

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

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

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, 

-ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имён 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; 
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безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

  Развитие речи. 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. 

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

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

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

Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с 

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

повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление 

сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). 

Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по учебному материалу 

(специфика учебно-деловой речи). 

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

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

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

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

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами 

письма и поздравления. 

 Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов 

и антонимов. 

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

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

картинок. 

  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты: 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

овладение основами грамотного письма; 

овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-орфографических 

умений для решения практических задач. 

 

2.2.2. Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

Пояснительная записка. 

 Рабочая программа учебного предмета "Литературное чтение" (предметная область 

"Русский язык и литературное чтение") на уровне начального общего образования обучающихся с 
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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 предстаёт в качестве одного из ведущих 

предметов, обеспечивающих наряду с достижением предметных результатов, становление 

базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР. 

 Учебный предмет "Литературное чтение" является одним из основных предметов в системе 

подготовки обучающегося с ЗПР. Овладение читательской компетенцией, умение излагать свои 

мысли необходимо для полноценной социализации обучающегося с ЗПР. В процессе освоения 

курса у обучающихся повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения 

составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой 

задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным 

аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках. Позитивное отношение к 

книгам и чтению способствует формированию общей культуры. 

 Приобретённые обучающимися с ЗПР знания, полученный опыт решения учебных задач, а 

также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета 

"Литературное чтение" станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. 

  Содержание обучения. 

  Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

  Чтение. 

 Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. 

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

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

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

учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста. 

 Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

 Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 

с разными видами информации. 

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

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

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

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

знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный 

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

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

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

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

 Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

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

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

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

о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

 Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

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

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения 

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

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

и речь. 

 Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

 Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

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

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

 Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). 

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

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

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

микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). 

  Говорение (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

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

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения. 

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

пополнение активного словарного запаса. 

 Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

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

на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 
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прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, произведения 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

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

  Письмо (культура письменной речи). 

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

характеров героев), использование выразительных средств языка (сравнение) в мини-сочинениях, 

рассказ на заданную тему. 

  Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

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

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

доступные для восприятия обучающихся с ЗПР. 

 Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

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

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

юмористические произведения. 

  Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

 Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

 Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

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

смысла. 

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

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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

выразительных средствах. 

  Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 
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осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых 

средств устной выразительности речи; 

понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в 

обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, 

оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

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

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

2.2.3. Рабочая программа учебного предмета «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 

естествознание" 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 видеосопровождения 

и наличие компьютерных программ, которые можно использовать в качестве обучающих, 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, предметном 

мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам 

обучающихся младшего школьного возраста с ЗПР. 

 Обучающиеся с ЗПР овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, 

природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем 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 проводить 

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 социальной среде. А это 

ключ к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, давая обучающемуся с ЗПР возможность найти свое место в 

ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление 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. 
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 Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

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

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

Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 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. Твёрдые тела, жидкости, 

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

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

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

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

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

местности. Компас. 

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

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

времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

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

погодой своего края. 

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

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

характеристика на основе наблюдений). 

 Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

Охрана, бережное использование воздуха. 

 Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

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

использование воды. 

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

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

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

бережное использование почв. 

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

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

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

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

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

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

 Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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

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

питания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние животные. Роль животных 

в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к диким животным, уход за 

домашними животными. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

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

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

- пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на основе 

наблюдений). 

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

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

изучаемых зон, охрана природы). 

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

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 
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посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. 

 Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

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

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

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

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

образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности органов чувств, 

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

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

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

  Человек и общество. 

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

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

ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках и народных 

традициях региона. 

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

нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в многонациональную культуру 

нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и для всей страны. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. 

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

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

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

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

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

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

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

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

торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника. 

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

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со знакомыми и 

незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и других общественных 

местах. 

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

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

за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

транспорт. Правила пользования транспортом. 

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

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

"Родина", "Отечество", "Отчизна". Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

 Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

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

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

детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 

Оформление плаката или стенной газеты к государственному празднику. 
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Россия на карте, государственная граница России. 

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

Большой театр Расположение Москвы на карте. 

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

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

Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним. 

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

особенности быта (по выбору). 

 Родной край - частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

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

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, традиций 

людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников 

истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов 

на Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (по выбору): название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. 

  Правила безопасной жизни. 

 Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

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

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

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

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

 Правила безопасного поведения в природе. 

 Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 

незнакомыми людьми. 

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

  Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

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

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

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

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 

природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде; 

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

умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, совершаемых 

другими людьми. 

2.2.4. Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)» 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание обучения для каждого года обучения включает тематическое содержание речи, 

коммуникативные умения, языковые знания и навыки, социокультурные знания и умения и 

компенсаторные умения. 

Содержание обучения во 2 классе. 

 Тематическое содержание речи. 

 Знакомство. 
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Приветствие, знакомство, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

 Мир моего «я». 

Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. 

 Мир моих увлечений. 

Любимый цвет. Любимая игрушка, игра. Любимые занятия. Мой питомец. Выходной день (в 

цирке, в зоопарке). 

 Мир вокруг меня. 

Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село).  

 Родная страна и страны изучаемого языка. 

Названия родной страны и стран/страны изучаемого языка и их столицы. Произведения 

детского фольклора. Персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

 Коммуникативные умения. 

Говорение. 

 Коммуникативные умения диалогической речи. 

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

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

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

собеседником, поздравление с праздником, выражение благодарности за поздравление, 

извинение; 

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

запрашивание интересующей информации. 

 Коммуникативные умения монологической речи. Создание с использованием 

ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций устных монологических высказываний: 

описание предмета, реального человека или литературного персонажа, рассказ о себе, члене 

семьи, друге. 

 Аудирование. 

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

на услышанное (при непосредственном общении). 

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

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 

общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

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

использованием иллюстраций и языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера 

(например, имя, возраст, любимое занятие, цвет) с использованием иллюстраций и языковой 

догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

 Смысловое чтение. 

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

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, обеспечивая восприятие читаемого слушателями текста.  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

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

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с использованием иллюстраций и 

языковой догадки. 
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Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с использованием 

иллюстраций и языковой догадки. 

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

характера. 

  Письмо. 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста, выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений, вставка пропущенных слов в предложение, дописывание 

предложений в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 

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

языка. 

Написание с использованием образца коротких поздравлений с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством). 

Языковые знания и навыки. 

 Фонетическая сторона речи. 

 Буквы немецкого алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв немецкого 

алфавита. 

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

соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 Чтение новых слов согласно основным правилам чтения немецкого языка. Чтение 

основных дифтонгов и сочетаний согласных, выделение некоторых звукобуквенных 

сочетаний при анализе изученных слов. 

 Графика, орфография и пунктуация. Правильное написание изученных слов.  

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения. 

 Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц 

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

тематического содержания речи для 2 класса. 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (der Film, das 

Kino). 

 Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные 

(с nicht), вопросительные (общий, специальный вопросы). Порядок слов в предложении. 

Нераспространённые и распространённые простые предложения.  

Предложения с простым глагольным сказуемым (Er tanzt gern). 

Предложения с составным именным сказуемым (Der Tisch ist grim).  

Предложения с простым составным глагольным сказуемым (Ich kann schnell laufen).  

Спряжение глаголов sein, haben в Prasens. 

Спряжение некоторых глаголов в Prasens, в том числе с изменением корневой гласной 

(fahren, tragen, lesen, sprechen), кроме 2-го лица мн. числа. 

Модальные глаголы konnen, mogen в Prasens; порядок слов в предложении с модальным 

глаголом. 

Род имён существительных. 

Неопределённый и определённый артикли с именами существительными (наиболее 

распространённые случаи употребления). 

Существительные в именительном и винительном падежах. Имена собственные 

(антропонимы) в родительном падеже. Личные (кроме ihr) и притяжательные местоимения 

(mein, dein). 

Количественные числительные (1-12). Вопросительные слова (wer, was, woher, wie). Союзы 

und, aber (при однородных членах). 

 Социокультурные знания и умения. 
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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 названий родной страны и страны/стран изучаемого языка  и их столиц. 

 Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту).  

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, вопросов, 

иллюстраций. 

Содержание обучения в 3 классе. 

Тематическое содержание речи. Мир моего «я».Моя семья. Мой день рождения, подарки.  

 Моя любимая еда.Мой день (распорядок дня). Мир моих увлечений. 

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

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

 Мир вокруг меня. 

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

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

 Родная страна и страны изучаемого языка. 

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

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

родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения. 

Говорение. 

 Коммуникативные умения диалогической речи. 

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

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

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

собеседником, поздравление с праздником, выражение благодарности за поздравление, 

извинение; 

диалога-побуждения: приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое 

согласие/несогласие на предложение собеседника; 

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

просьба предоставить интересующую информацию. 

 Коммуникативные умения монологической речи. 

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

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 

персонажа, рассказ о себе, члене семьи, друге. 

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

содержания прочитанного текста. 

 Аудирование. 

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

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

 Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

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

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

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с 

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

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

 Смысловое чтение. 
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Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, обеспечивая восприятие читаемого слушателями тектса.  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

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

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с использованием иллюстраций и 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение и понимание в 

прочитанном тексте запрашиваемой информации фактического характера с использованием 

иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

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

 Письмо. 

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

пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной 

задачей. 

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

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

страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 

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

годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

 Языковые знания и навыки. 

 Фонетическая сторона речи. 

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

фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

 Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного  

знаков в конце предложения. 

 Лексическая сторона речи. 

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

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

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

на первом году обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи количественных числительных 

при помощи суффиксов -zehn, -zig. 

 Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

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

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

Prateritum. 

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

Употребление слабых и сильных глаголов в Perfekt: повествовательные и вопросительные 

предложения (общий и специальный вопросы). 

Модальные глаголы mogen (в форме mochte), miissen (в Prasens).  

Множественное число существительных. 

Нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи употребления). 

Склонение существительных в единственном числе в именительном, дательном и 

винительном падежах. 



63 

 

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

Наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений in, an (употребляемые с дательным падежом). 

 Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

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

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

днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

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

книг. 

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

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

национальных флагов). 

 Компенсаторные умения. 

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

догадки. 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, вопросов, 

иллюстраций. 

 Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте  

запрашиваемой информации. 

 Содержание обучения в 4 классе. 

 Тематическое содержание речи. 

 Мир моего «я». 

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

домашние обязанности). 

 Мир моих увлечений. 

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

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

 Мир вокруг меня. 

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

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

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

продукты питания). 

 Родная страна и страны изучаемого языка. 

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

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

родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

 Коммуникативные умения. 

Говорение. 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

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

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

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

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

выражение благодарности за поздравление, выражение извинения;  

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

просьбу, приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое 

согласие/несогласие на предложение собеседника; 

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

запрашивание интересующей информации; 

 Коммуникативные умения монологической речи. 

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

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

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

использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций . 
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 Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания 

речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи).  

 Пересказ основного содержания прочитанного текста с использованием ключевых 

слов, вопросов, плана и (или) иллюстраций. 

 Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного 

задания. 

Аудирование. 

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

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

 Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 

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

 Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

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

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

 Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию фактического характера с использованием 

иллюстраций, языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

 Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера.  

Смысловое чтение. 

 Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, обеспечивая восприятие читаемого слушателями текста.  

 Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

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

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

 Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с использованием 

иллюстраций, языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

 Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

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

Прогнозирование содержания текста по заголовку. 

 Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная 

мысль, главные факты/события) тексте с использованием иллюстраций, языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. 

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

информации. 

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

характера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо. 

 Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений, вставка пропущенных 

слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей.  

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

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

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

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

Рождеством, днём рождения) с выражением пожеланий. 

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

написание короткого рассказа по плану/ключевым словам.  

 Написание электронного сообщения личного характера с использованием образца.  

Языковые знания и навыки. 
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 Фонетическая сторона речи. 

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

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

интонационных особенностей. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

 Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения, запятой при перечислении. 

 Лексическая сторона речи. 

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

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

единиц. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи порядковых числительных при 

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

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

(Geburtstag). 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

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

с сочинительными союзами und, aber, oder, denn. 

Модальный глагол wollen (в Prasens). 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения.  

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

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

Порядковые числительные (до 31). 

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

Социокультурные знания и умения. 

 Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону. 

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

стран и их столиц, название родного города/села, цвета национальных флагов, основные 

достопримечательности). 

Компенсаторные умения. 

 Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста).  

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, вопросов, 

картинок, фотографий. 

 Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. Игнорирование 

информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

Планируемые результаты освоения программы по иностранному (немецкому) языку на 

уровне начального общего образования. 

 Личностные результаты освоения программы по иностранному (немецкому) языку на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

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

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

гражданско-патриотическое воспитание: 
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-становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

-осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

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

-уважение к своему и другим народам; 

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

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

межличностных отношений; 

духовно-нравственное воспитание:  

-признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям; эстетическое воспитание:  

-уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

-стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; физическое 

воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

-бережное отношение к физическому и психическому здоровью; трудовое воспитание:  

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

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

деятельности, интерес к различным профессиям; экологическое воспитание: бережное 

отношение к природе;  

-неприятие действий, приносящих вред природе;  

ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании.  

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

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; определять существенный 

признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного учителем алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

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

предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);  

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 
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 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в Интернете; 

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

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

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

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:  

-формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

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

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

-проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

-ответственно выполнять свою часть работы; 

-оценивать свой вклад в общий результат; 

-выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца.  

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

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном 

уровне в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

 К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по иностранному (немецкому) языку:  

Коммуникативные умения. 

 Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандартных 

ситуациях неофициального общения, используя вербальные и (или) зрительные опоры, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка (не 

менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 
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создавать монологические высказывания (описание, повествование/рассказ), используя 

вербальные и (или) зрительные опоры (объём монологического высказывания - не менее 3 

фраз). 

 Аудирование: 

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

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

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера,  используя зрительные опоры и 

языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования - до 40 секунд. 

 Смысловое чтение: 

читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объёмом до 60 

слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, обеспечивая восприятие читаемого слушателями текста;  

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, 

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста 

для чтения - до 80 слов). 

Письмо: 

заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать с использованием образца короткие поздравления с праздниками. 158.9.3.2. Языковые 

знания и навыки. 

 Фонетическая сторона речи: 

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

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

-называть буквы немецкого алфавита языка в правильной последовательности и графически 

корректно воспроизводить все буквы алфавита; 

-правильно читать основные дифтонги и сочетания согласных; 

-выделять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов;  

-читать вслух новые слова согласно основным правилам чтения;  

 Графика, орфография и пунктуация: правильно писать изученные слова;  

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

в конце предложения). 

 Лексическая сторона речи: 

-распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения; 

-распознавать с помощью языковой догадки интернациональные слова (der Film, das Kino).  

 Грамматическая сторона речи. 

 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные морфологические 

формы и синтаксические конструкции немецкого языка: 

основные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные (с nicht), вопросительные (общий, специальный вопросы);  

нераспространённые и распространённые простые предложения;  

предложения с простым глагольным сказуемым, с составным именным сказуемым и с 

простым составным глагольным сказуемым; спряжение глаголов sein, haben в Prasens;  

спряжение некоторых глаголов в Prasens, в том числе с изменением корневой гласной 

(fahren, tragen, lesen, sprechen), кроме 2-го лица мн. числа; 

модальные глаголы konnen, mogen в Prasens; порядок слов в предложении с модальным 

глаголом; 

имена существительные с определённым и неопределённым артиклем (наиболее 

распространённые случаи употребления), род имён существительных; существительные в 

именительном и винительном падежах; имена собственные (антропонимы) в родительном 

падеже; 6 личные (кроме ihr) и притяжательные местоимения (mein, dein); количественные 
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числительные (1-12); вопросительные слова (wer, was, woher, wie); союзы und, aber (при 

однородных членах).  

 Социокультурные знания и умения: 

использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

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

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

рождения, Новым годом, Рождеством; 

знать название своей страны и страны/стран изучаемого языка, их столиц.  

 К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по иностранному (немецкому) языку:  

  Коммуникативные умения.  

Говорение: 

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

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

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

изучаемого языка (до 4 реплик со стороны каждого собеседника);  

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

с вербальными и (или) зрительными опорами; 

пересказывать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами (объём монологического высказывания - не менее 4 фраз). 

 Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

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

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

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера со зрительной опорой и с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 

текста/текстов для аудирования - до 1 минуты). 

 Смысловое чтение: 

читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объёмом до 70 

слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, обеспечивая восприятие читаемого слушателями текста; 

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

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения - до 130 

слов). 

 Письмо: 

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

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

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

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

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

Новым годом, Рождеством) с выражением пожелания. 158.9.4.2. Языковые знания и навыки.  

 Фонетическая сторона речи: 

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

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; читать вслух слова согласно 

основным правилам чтения. 

 Графика, орфография и пунктуация: правильно писать изученные слова;  

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

конце предложения). 

 Лексическая сторона речи: 

распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи не менее 350 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 
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общения в рамках тематического содержания для 3 класса, включая освоенные в 

предшествующий год обучения 200 лексических единиц; 

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

использованием аффиксации (числительные с суффиксами -zehn, -zig), в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

 Грамматическая сторона речи. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные грамматические 

конструкции и морфологические формы немецкого языка:  

основные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

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

предложения с местоимением es и конструкцией es gibt; спряжение глаголов sein, haben в 

Prateritum; 

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

употребление слабых и сильных глаголов в Perfekt: повествовательные и вопросительные 

предложения (общий и специальный вопросы); 

модальные глаголы mogen (в форме mochte), mussen (в Prasens); множественное число имён 

существительных; 

нулевой артикль с именами существительными (наиболее распространённые случаи 

употребления); 

склонение имён существительных в единственном числе в именительном, дательном и 

винительном падежах; 

притяжательные местоимения (sein, ihr, unser, euer, Ihr); количественные числительные (13-

30); 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений in, an (употребляемые с дательным падежом).  

Социокультурные знания и умения: 

использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

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

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

рождения, Новым годом, Рождеством), кратко представлять Россию и страну/страны 

изучаемого языка.  

 К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по иностранному (немецкому) языку:  

Коммуникативные умения.  

Говорение: 

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

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

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 

реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение, 

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

тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания - не 

менее 5 фраз); 

пересказывать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами; 

устно излагать результаты выполненного проектного задания (объём монологического 

высказывания - не менее 5 фраз). 

 Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

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

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера 

со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(время звучания текста/текстов для аудирования - до 1 минуты). 
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 Смысловое чтение: 

читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объёмом до 67 

слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, обеспечивая восприятие читаемого слушателями; 

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

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

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

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

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для 

чтения - до 160 слов); 

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

информацию. 

 Письмо: 

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

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

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

писать с использованием образца короткие поздравления с праздниками с выражением 

пожелания; 

писать с использованием образца электронное сообщение личного характера (объём 

сообщения - до 50 слов). 

 Языковые знания и навыки. 

 Фонетическая сторона речи: 

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

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

читать вслух слова согласно основным правилам чтения. 

 Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

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

конце предложения, запятая при перечислении). 

 Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц 

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

тематического содержания для 4 класса, включая освоенные в предыдущий год обучения 350 

лексических единиц; 

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

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

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

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

 Грамматическая сторона речи. 

 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синтаксические 

конструкции и морфологические формы немецкого языка: простые предложения с 

однородными членами (союз oder); сложносочинённые предложения с сочинительными 

союзами und, aber, oder, 

denn; 

модальный глагол wollen (в Prasens); 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения;  

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

указательные местоимения dieser, dieses, diese; количественные (до 100) и порядковые (до 

31) числительные; предлоги fur, mit, um (в некоторых речевых образцах).  

 Социокультурные знания и умения: 

использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

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

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление, разговор по телефону;  

кратко рассказывать о России и стране/странах изучаемого языка, использовать двуязычные 

словари, словари в картинках и другие справочные материалы, включая ресурсы Интернета.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
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 2 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

1 Знакомство  11   1   

2 Мир моего «я»  18   1   

3 Мир моих увлечений  17   1   

4 Мир вокруг меня  13   1   

5 
Родная страна и страны 

изучаемого языка 
 9   1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   5   

 3 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

1 Мир моего «я»  12   1   

2 Мир моих увлечений  21   1   

3 Мир вокруг меня  22   1   

4 
Родная страна и страны 

изучаемого языка 
 13   1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   4   

 4 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

1 Мир моего «я»  10   1   

2 Мир моих увлечений  18   1   

3 Мир вокруг меня  28   1   

4 
Родная страна и страны 

изучаемого языка 
 12   1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   4   

 

2.2.5. Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

 
Программа по математике на уровне начального общего образования составлена составлена в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N1598, на основе федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития (вариант 7.2.), 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования детей с 

ЗПР (вариант 7.2.) МОУ ГСОШ г. Калязина, утверждённой приказом №159 от 14.06.2023 г.  
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Данная программа адресована учащимся 1(1 дополнительного) – 4 классов, обучающихся по 

АООП НОО (вариант 7.2) Нормативный срок обучения 5 лет.  

Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников 

без ограничений здоровья, но в более пролонгированные календарные сроки.  

«Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам 

сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному 

содержанию требований. Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию 

полноценной жизненной компетенции.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР  

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий1.  

В классе у учащихся выявлены ограниченные возможности здоровья: задержка психического 

здоровья, недоразвитие речи системного характера.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении 

учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

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 формировании высших психических 

функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. У некоторых обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы.  

Обучающиеся класса характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 

отставание у части детей проявляться в целом, у части - локально в отдельных функциях 

(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 

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

саморегуляция в поведении и деятельности сформированы недостаточно. У большинства 

учащихся класса наблюдается неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным 

пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гирепактивностью. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР  

К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного 

нарушения развития;  

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами;  

получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или 

специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации;  

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.  

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

специфические образовательные потребности:  

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.);  
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 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет;  

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий;  

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

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);  

 наглядно-действенный характер содержания образования;  

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений;  

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными 

заданиями самостоятельно;  

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении 

и совершенствовании освоенных умений;  

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;  

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения;  

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру;  

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;  

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного 

на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальная 

психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития 

и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь  
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, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной 

позиции, нравственных и общекультурных ценностей).  

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно открыть 

ему путь к получению качественного образования.  

Создание специальных условий для детей с ОВЗ, имеющих задержку психического развития:  

- организация рабочего места с обеспечением возможности постоянно находиться в зоне внимания 

педагога;  

-использование специальных учебно-методических пособий и дидактических материалов;  

-использование наглядных, словесных, практических методов обучения и воспитания с учётом 

психофизического состояния ребёнка;  

- новый материал будет преподноситься для детей с ЗПР предельно развёрнуто и доступно;  

- значительное место будет отведено практической деятельности учащихся;  

- выполнение письменных заданий планируется предварять анализом языкового материала с 

целью предупреждения ошибок;  

- в случае затруднения выполнения заданий – дополнительное инструктирование, пошаговый 

алгоритм, работа по плану и др.;  

- уважение к результатам деятельности обучающихся в сочетании с разумной требовательностью;  

- любой повод будет использован для похвалы, акцент - на даже самые маленькие успехи;  



75 

 

- индивидуальный подход к ребёнку (учёт уровня подготовленности, особенности личности, 

работоспособность, внимание, целенаправленность при выполнении заданий).  

Место предмета в учебном плане  

В 1 и 1 дополнительном классе — 132ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели).  

Во 2—4 классах на изучение математики отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе).  

Программа отражает содержание обучения предмету «Математика» с учетом особых 

образовательных потребностей учащихся с задержкой психического развития (ЗПР). Сущность 

специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении к изучению 

предмета раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в 

распределении учебного содержания по годам обучения и в тематическом планировании.  

Учебный предмет «Математика» в начальной школе является ведущим, обеспечивающим 

формирование общеучебных умений и познавательной деятельности учащихся с ЗПР.  

Общей целью изучения предмета «Математика» является формирование базовых математических 

знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать на доступном уровне 

программу основного общего образования, решать адекватные возрасту практические задачи, 

требующие действий с величинами, а также коррекция недостатков отдельных познавательных 

процессов и познавательной деятельности в целом. 

В соответствии с перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО учащихся с ЗПР 

особыми образовательными потребностями определяются общие задачи учебного предмета:  

 формировать представления о числах и величинах, арифметических действиях;  

 формировать устойчивые навыки вычислений в определенном программой объеме;  

 уточнять и расширять представления о простейших геометрических фигурах, пространственных 

отношениях;  

 формировать умения пользоваться измерительными инструментами, а также оперировать с 

результатами измерений и использовать их на практике;  

 учить решать простые текстовые задачи с помощью сложения и вычитания;  

 формировать способность использовать знаково-символические средства путем усвоения 

математической символики и обучения составлению различных схем;  

 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения начальным курсом 

математики (наблюдения, анализа, сравнения, противопоставления и обобщения математических 

свойств и отношений);  

 развивать связную устную речь через формирование учебного высказывания с использованием 

математической терминологии;  

 удовлетворять особые образовательные потребности учащихся с ЗПР за счет упрощения 

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

знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой коммуникации, 

обеспечивающих преодоление недостатков сферы жизненной компетенции, типичных для 

младших школьников с ЗПР;  

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования, совершенствованию сферы жизненной компетенции.  

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 классе обозначенные задачи 

конкретизируются следующим образом:  

− научить выделять, сравнивать, обобщать свойства предметов (по цвету, форме, размеру), 

активизируя необходимые мыслительные операции;  

− научить соотносить цифры и количество, названия и обозначения действий сложения и 

вычитания;  

− сформировать осознанные навыки арифметических действий в пределах 10;  

− научить распознавать простейшие геометрические фигуры (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, отрезок) и строить их по заданным значениям (кроме круга);  

− научить решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и остатка, на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц; отвечать на вопросы: который по счету? сколько всего? 

сколько осталось?  
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− формировать умение использовать знаково-символические средства (при составлении условия 

задачи с помощью рисунка и/или схемы);  

− учить умению планировать и контролировать учебные действия при решении задач и примеров, 

развивая тем самым способность к самостоятельной организации собственной деятельности;  

− воспитывать интерес к предмету, преодолевая специфичную для обучающихся с ЗПР низкую 

познавательную активность;  

− совершенствовать учебное высказывание в ходе усвоения понятий, обозначающих 

пространственные представления (вверх – вниз, слева – справа, здесь – там, спереди – сзади, 

посередине, за – перед, между) временные (утро, день, вечер, ночь, раньше, позже), признаки  

предметов (больше, меньше, длиннее, короче, тоньше, толще, выше, ниже, одинаковые), понятий, 

используемых при сопоставлении предметов (столько же, поровну, больше, меньше);  

− удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет пошагового 

предъявления материала с необходимой помощью дефектолога, а также переносу полученных 

знаний;  

− развивать мелкую моторику как одно из условий становления графо-моторных навыков.  

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 дополнительном классе 

обозначенные задачи конкретизируются следующим образом:  

− закрепить знания о составе числа, навыки вычислений в пределах 10 и сформировать 

осознанные навыки арифметических действий (сложения и вычитания) в пределах 20;  

− обучить решению простых и составных задач на сложение и вычитание (анализ условия, запись 

в тетради, составление схемы решения задачи);  

− закрепить и расширить представления о мерах длины (сантиметр, дециметр);  

− закрепить навыки использования математической терминологии, арифметических знаков;  

− систематизировать и закрепить начальные геометрические знания;  

− актуализировать лексику, отражающую пространственные и временные отношения;  

− учить использовать знаково-символические средства при решении составной задачи;  

− учить умению планировать и контролировать учебные действия при решении задач и примеров, 

совершенствуя тем самым способность к самостоятельной организации собственной деятельности;  

− воспитывать интерес к предмету, преодолевая специфичную для обучающихся с ЗПР низкую 

познавательную активность;  

− совершенствовать учебное высказывание в ходе актуализации и закрепления понятий, 

обозначающих количественные, пространственные и временные отношения;  

− удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет пошагового 

предъявления материала с необходимой помощью дефектолога, а также переносу полученных 

знаний;  

− совершенствовать мелкую моторику как одно из условий становления графомоторных навыков.  

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение предмета  

Учебный предмет «Математика» является основным для школьников, в том числе и для учащихся 

с ЗПР. Овладение навыками арифметических вычислений, решения арифметических задач, 

приемами измерения и использования результатов на практике способствует успешности человека 

в быту. Умение анализировать, планировать, излагать свои мысли помогает осваивать учебные 

предметы в среднем звене школы.  

Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета реализуется за счет 

разнообразной предметно-практической деятельности, специальной работы над пониманием 

обратимости математических операций (сложения и вычитания), сопровождения совершаемых 

действий словесными отчетами, что способствует повышению осознанности. Учебное 

высказывание может формироваться путем обучения ориентировке на поставленный вопрос в 

формулировке ответа (например, при решении задачи). У учащихся совершенствуется 

способность к знаково-символическому опосредствованию деятельности (т.к. у них в 

определенной степени недостаточна замещающая функция мышления). Это происходит за счет 

составления наглядных схем, иллюстрирующих количественные отношения, отражающих ход 

решения задачи, рисунков, памяток-подсказок, и т.п. Использование заданий такого типа с 

предварительным обучением их выполнению улучшает общую способность к знаково-

символическому опосредствованию деятельности.  

В ходе обучения обязательно следует реализовывать индивидуальный подход к учащимся, не 

допуская «усредненного» уровня сложности заданий. Учащиеся, обнаруживающие относительно 
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бо́льший потенциал успешности, должны выполнять дополнительные индивидуальные задания. 

Ученики, испытывающие существенные трудности, могут получать дополнительную помощь в 

ходе  

психокоррекционных занятий.  

Коррекционно-развивающее значение предмета заключается и в тесной связи с формированием 

сферы жизненной компетенции. Ребенок овладевает практическими навыками измерений, 

подсчетов необходимого количества и пр.  

При обучении школьник с ЗПР закрепляет элементарные математические знания и навыки устного 

и письменного действия с числами, а также учится решать составные текстовые задачи. 

Совершенствуется умение использовать в речи понятия, обозначающие пространственно- 

временные отношения, а также математическую терминологию.  

Обязательным является тщательный, пошаговый разбор заданий с опорой при необходимости на 

практические действия с предметами и их заместителями. Это обусловлено индивидуально-

типологическими особенностями большинства школьников с ЗПР, недостатками их 

познавательной деятельности, которые обязательно требуют от педагога сопоставления 

программных требований с возможностями школьников и возможного упрощения содержания.  

Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета «Математика» должна 

осуществляться за счет разнообразной предметно - практической деятельности, использования 

приемов взаимно-однозначного соотнесения, закрепления понятий в графических работах, 

постепенном усложнении предъявляемых заданий, поэтапном формировании умственных 

действий (с реальными предметами, их заместителями, в громкой речи, во внутреннем плане) с 

постепенным уменьшением количества внешних развернутых действий.  

При работе с детьми с ЗПР используются следующие методы и приемы:  

• индивидуальная проверка,  

• работа по карточкам  

• беседа по вопросам, соответствующим уровню развития детей, обучающихся по данной 

программе  

• объяснение нового материала обязательно с опорой на наглядность  

• работой над алгоритмом выполнения задания  

• работа над усвоением нового материала (работа по алгоритму)  

• выполнение упражнений по учебнику  

• работа по карточкам  

• тесты  

В связи с вышесказанным на уроках математики для этих детей используются специфические 

методы обучения, оптимально сочетаются словесные, практические и наглядные методы, которые:  

• стимулируют у учащихся развитие самостоятельности при решении поставленных учебных 

задач;  

• формируют умение пользоваться имеющимися знаниями;  

• имеют четкую структуру и графическое выделение выводов, важнейших положений, ключевых 

понятий;  

• содержат достаточное количество иллюстраций, облегчающих восприятие, понимание 

материала.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Математика»  
Личностные результаты освоения программы должны отражать: 1) осознание себя как 

гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 2) формирование 

целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и 

социальной частей; 3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 6) способность к 

осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 9) развитие навыков сотрудничества со 
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взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 10) формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям 11) развитие адекватных 

представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 12) 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 13) владение 

навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с 

использованием информационных технологий; 14) способность к осмыслению и дифференциации 

картины мира, ее временно-пространственной организации.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 1) овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических 

задач, коллективного поиска средств их осуществления; 2) формирование умения  

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 4) использование речевых 

средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 5) овладение навыками смыслового чтения доступных 

по содержанию и объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 6) овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

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

известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 7) готовность 

слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 8) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 10) овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они 

обозначаются как:  

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и геометрических 

фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки 

их количественных и пространственных отношений;  

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач;  

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры.  

Учебный предмет «Математика» имеет очень большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по перечисленным ниже 

направлениям.  

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:  

– организовать себя на рабочем месте (учебники и математические принадлежности лежат в 

должном порядке);  

– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента;  

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;  

– проанализировать ход решения вычислительного навыка, найти ошибку, исправить ее и 

объяснить правильность решения.  

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

проявляется:  
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– в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;  

– в умении работать активно при фронтальной работе на уроке, при работе в группе высказывать 

свою точку зрения, не боясь неправильного ответа.  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации проявляется:  

– в обучении и расширении ранее имеющихся представлений о символических изображениях, 

которые используются в современной культуре для ориентировки в пространстве здания, улицы, 

города и т.д. с целью перевода их в знаково-символические действия, необходимые в процессе 

обучения;  

– в формировании внутреннего чувства времени (1 мин, 5 мин и т.д.) и календарно временных 

представлений;  

– в умении вычислить расстояние в пространстве.  

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в умении находить 

компромисс в спорных вопросах.  

1 класс  

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Математика» позволяет наиболее 

достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим параметрам:  

- расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности отвечать на поставленные 

вопросы, задавать вопросы, поддерживать диалог, высказываться, регулировать собственное 

речевое поведение;  

- развитие возможностей знаково-символического опосредствования, повышающих общий 

уровень сформированности учебно- познавательной деятельности (в качестве средств выступают 

символические обозначения количества предметов, условия задачи);  

- улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации;  

- совершенствование зрительно-пространственных представлений (ориентировка в тетради на 

листе, размещение цифр, геометрических фигур и т.п.);  

- улучшение качества учебного высказывания за счет расширения словарного запаса 

математическими терминами, предъявления «эталонных» речевых образцов;  

- развитие самоконтроля при оценке полученного результата.  

Личностные результаты освоения рабочей программы по учебному предмету «Математика» 

проявляются 

 
- в принятии и освоении социальной роли учащегося, формировании и развитии социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

- в формировании навыков сотрудничества со сверстниками (на основе работы в парах);  

- в развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей (одноклассников);  

- в развитии адекватных представлений о собственных возможностях;  

- в овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками);  

- в овладении социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (на основе 

овладения арифметическим счетом, составления и решения задач из житейских ситуаций).  

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по учебному предмету «Математика» 

включают осваиваемые учащимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей учащихся с 

ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом.  

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью:  

- осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее достижения 

(ориентировка на заданный образец);  

- кодировать и перекодировать информацию (заменять предмет символом, читать символическое 

изображения (в виде рисунка и/или схемы условия задач и пр.);  

- осуществлять разносторонний анализ объекта (геометрическая фигура, графическое изображение 

задачи и т.п.);  
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- сравнивать геометрические фигуры, предметы по разным классификационным основаниям 

(больше – меньше, длиннее – короче и т.п.);  

- обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства).  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью:  

- понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и т.п.);  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации 

(например, рисование рисунка к условию задачи, сравнить полученный ответ с условием и 

вопросом);  

- различать способы и результат действия (складывать или вычитать);  

- вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера сделанных 

ошибок;  

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя и 

самостоятельно. Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью:  

- адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата деятельности;  

- использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем.  

Предметные результаты. По итогам обучения в 1 классе можно определенным образом оценить 

успешность их достижений, хотя какие-либо выводы делать преждевременно.  

В конце 1 класса обучающийся:  

− знает все цифры;  

− умеет сравнивать предметы по цвету, форме, размеру;  

− считать различные предметы в пределах 10, отвечать на вопросы: сколько? который?  

− знает названия и обозначения действий сложения и вычитания;  

− таблицу сложения в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания;  

− читает и записывает арифметические действия;  

− решает простые задачи с помощью сложения и вычитания;  

− измеряет с помощью линейки длину отрезка в сантиметрах; строить отрезок заданной длины;  

− распознает простейшие геометрические фигуры: круг, овал, квадрат, треугольник, отрезок.  

1 дополнительный класс  

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Математика» позволяет наиболее 

достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим параметрам:  

− расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности использовать математические 

знания в быту (подсчитывать денежные суммы, необходимое количество каких-либо предметов 

для определенного числа участников, ориентироваться во времени и пространстве, определять 

целое по его части и т.п.);  

− развитие возможностей знаково-символического опосредствования, что повышает общий 

уровень сформированности учебно- познавательной деятельности (в качестве средств выступают 

осознанно используемые математические символы, схемы, планы и т.п.);  

− увеличение объема оперативной памяти;  

− совершенствование пространственных и временных представлений;  

− улучшение качества учебного высказывания за счет адекватного использования логических 

связок и слов («и»; «не»; «если…, то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»);  

− появление и развитие рефлексивных умений;  

− развитие действий контроля;  

− совершенствование планирования (в т.ч. умения следовать плану);  

− вербализация плана деятельности;  

− совершенствование волевых качеств;  

− формирование социально одобряемых качеств личности (настойчивость, ответственность, 

инициативность и т.п.).  

 

Личностные результаты освоения программы для 1 дополнительного класса по учебному 

предмету «Математика» могут проявляться в:  
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− положительном отношении к урокам математики, к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и принятии образа «хорошего ученика», что в совокупности 

формирует позицию школьника;  

− интересе к новому учебному материалу, способам решения новых учебных задач;  

− ориентации на понимание причины успеха в учебной деятельности;  

− навыках оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе критерия ее 

успешности;  

− овладении практическими бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни 

(подсчета);  

− навыках сотрудничества со взрослыми.  

Метапредметные результаты освоения программы для 1 дополнительного класса по учебному 

предмету «Математика» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться).  

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и поисково-творческих 

заданий с использованием учебной и дополнительной литературы, в т.ч. в открытом 

информационном пространстве;  

− кодировать и перекодировать информацию в знаково-символической или графической форме;  

− строить математические сообщения в устной и письменной форме;  

− проводить сравнения по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно выделенным, строить 

выводы на основе сравнения;  

− осуществлять разносторонний анализ объекта;  

− обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

− устанавливать аналогии.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью:  

− понимать смысл различных учебных задач, вносить в них свои коррективы;  

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации;  

− различать способы и результат действия;  

− принимать активное участие в групповой и коллективной работе;  

− выполнять учебные действия во внутреннем плане;  

− адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими людьми;  

− вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера сделанных 

ошибок;  

− осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя и 

самостоятельно.  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью:  

− принимать участие в работе парами и группами;  

− допускать существование различных точек зрения, ориентироваться на позицию партнера в 

общении, уважать чужое мнение;  

− адекватно использовать речевые средства для решения различных задач при изучении 

математики и других предметов;  

− активно проявлять себя в коллективной работе, понимая важность своих действий для конечного 

результата;  

− слушать учителя и вести с ним диалог.  

Предметные результаты.  

По итогам обучения в 1 дополнительном классе можно определенным образом оценить 

успешность их достижения. В конце 1 дополнительного класса обучающийся:  

− знает названия и последовательность чисел от 0 до 20;  

− решает примеры на сложение и вычитание в пределах 20, основанные а знании 

последовательности чисел и десятичного состава;  

− выделяет неизвестный компонент арифметического действия и умеет находить его значение;  
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− схематически представляет условие задачи;  

− решает составные задачи на сложение и вычитание;  

− умеет измерять длину отрезка в сантиметрах и дециметрах, строить отрезок заданной длины; 

выполнять построение других геометрических фигур на листе в клетку (квадрат, прямоугольник) с 

заданными измерениями с помощью линейки;  

− знает названия геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал); уметь 

различать фигуры независимо от их формы, цвета, расположения.  

2 класс  

Личностные результаты оцениваются по следующим направлениям:  

Освоение социальной роли ученика проявляется в:  
- способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного материала;  

- проявлении самостоятельности при подготовке домашних заданий, учебных принадлежностей к 

урокам;  

- появлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий учителя дома 

взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований);  

- стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий).  

Сформированность речевых умений проявляется в:  

- способности отвечать на вопросы, рассуждать, доказывать правильность решения, связно 

высказываться.  

- способности пересказывать содержание арифметической задачи, адекватно понимать 

используемые в задаче речевые обороты, отражающие количественные и временные отношения;  

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в:  

- использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях;  

- уважительном отношении к чужому мнению;  

- умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие (стремление) 

помочь.  

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в:  

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику;  

- умении проявлять терпение, корректно реагировать на затруднения и ошибки;  

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику;  

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного 

отношения к нему проявляется в:  

 умении производить предполагаемые программой измерения и благодаря этому 

ориентироваться в мерах длины, времени, веса.  

 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в:  

- осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо видно, надо выйти, 

повторите, пожалуйста);  

- способности анализировать причины успехов и неудач;  

- умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога;  

- умении сделать адекватный выбор вспомогательного материала (опорная карточка, схема, 

алгоритм) для решения задания при затруднении, умении продуктивно его использовать, 

руководствоваться им в процессе работы.  

Метапредметные результаты включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом.  

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в:  

- удержании правильного способа деятельности на всем протяжении решения задачи (прочтение и 

понимание текста задачи, анализ условия, составление краткой запись или схемы (подбор схемы 

из предложенных), поиск решения задачи, составление плана решения, выбор и выполнение 

арифметического действия (арифметических действий), запись решения с помощью 

математических знаков и символов, проверка решения, оформление ответа к задаче);  
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-использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих 

познавательных процессов (использование знаково- символических средств при образовании чисел 

в пределах 100, использование схемы для решения задачи из числа предложенных, составление 

схемы к задаче, составление задачи по схеме, различение понятий число» и «цифра», овладение 

математическими знаками и символами и т.д.);  

- умении использовать знаки и символы как условные заместители при оформлении и решении 

задач (кодирование с помощью математических знаков и символов информации, содержащейся в 

тексте задачи, оформление краткой записи условия в виде схемы, логический анализ условия, 

представленного схемой, решение задачи и логические выводы с помощью самостоятельно 

выбранных математических знаков и символов, декодирование знково-символических средств при 

проверке решения задачи и т.д.);  

- умении производить анализ и преобразование информации в виде таблиц (анализ имеющихся 

данных об объектах (их количество, единицы их измерения), определение исходя из этого 

количество столбцов и строк таблицы, вычерчивание таблицы с обязательной подписью всех 

столбцов и строк с использованием знаково-символических средств, с заполнением известных 

данных и выделением неизвестных, выделение по таблице отношений, зависимостей между 

величинами, поиск неизвестных данных и восстановление их в таблице);  

- умении использовать наглядные модели, отражающие связи между предметами (выделение 

структуры имеющихся данных, ее представление с знаково-символических средств, составление 

модели, схемы, таблицы, работа с моделью, соотнесение результатов, полученных на модели с 

реальностью) ;  

- овладении умением записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме (знание 

единиц измерения и понимание к каким величинам они применяются, понимание того, что одна и 

та же величина может быть выражена в разных единицах, выражать величины в числовой 

форме в зависимости от выбранной единицы измерения, соотносить числа, выраженные в 

разных мерах и т.д.);  

- осмысленном чтении текстов математических задач (прочтение текста задачи несколько раз, 

уточнение лексического значения слов, перефразирование текста задачи и выделение 

несущественных слов (при необходимости), выделение всех множеств и отношений, выделение 

величин и зависимостей между ними, уточнение числовых данных, определение "связи" условия и 

вопроса (от условия к вопросу, от вопроса к условию);  

- умении устанавливать взаимосвязь между разными математическими объектами, овладении 

умением относить предъявленную задачу к определенному классу задач, имеющих общий 

алгоритм решения (анализ и структурирование исходных данных задачи, уточнение ее вопроса, 

составление плана решения задачи и его сопоставление с ранее решенными задачами, определение 

сходства в решении (аналогичности), уточнение алгоритма решения ранее выполненной задачи и 

его применимость для текущей, находить общее в решении нескольких задач и переносить 

алгоритм решения на новую задачу);  

- умении сравнивать математические объекты, выделять признаки сходства и различия (анализ 

математических объектов, выделение его свойств и признаков, установление сходства и 

различия между признаками двух математических объектов, установление сходства и различия 

между признаками трех и более математических объектов);  

-умении классифицировать объекты (числа, фигуры, выражения) по самостоятельно найденному 

основанию (выделение признаков предмета, установление между ними сходства и различия, как 

основания для классификации математических объектов, выделение существенных и 

несущественных признаков, выделение математические объекты из ряда других, выделение 

существенных для классификации признаков и несущественных, обобщение математических 

объектов по выбранному основанию для классификации и т.д.);  

- умении устанавливать логическую зависимость и делать простые умозаключения (анализ условий 

для установления логической зависимости, установление причинно-следственных связей между 

математическими объектами, выделение существенных признаков математических объектов, 

как основа простых логических рассуждений и умозаключений, умение увидеть ошибки в 

рассуждении для корректировки умозаключения);  

- умении устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать его (установление 

возрастающих и/или убывающих числовых закономерностей на наглядном материале, выявление 
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правила расположения элементов в ряду, проверка выявленного правила). Сформированные 

регулятивные универсальные учебные действия проявляются в:  

- способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению;  

- способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к 

организации учебной деятельности;  

- способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации, оречевлять алгоритм решения математических заданий и соотносить свои действия с 

алгоритмом;  

- способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и 

замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно.  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в:  

- готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его;  

- адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

- умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций.  

- овладении умением работать в паре, в подгруппе.  

Предметные результаты.  

В конце 2-го класса обучающийся:  

- называет натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счете число;  

 

- читает и записывает все числа в пределах 100, считает десятками до 100;  

- сравнивает изученные числа и записывает результат сравнения с помощью знаков (>, <, =);  

- упорядочивает числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения;  

- знает компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, 

разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное) и может найти неизвестный 

компонент арифметического действия;  

- различает отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»;  

- воспроизводит и применяет переместительное свойство сложения и умножения;  

- воспроизводит и применяет правила сложения и вычитания с нулем, умножения с нулем и 

единицей;  

- выполнят письменное сложение и вычитание чисел в пределах двух разрядов на уровне навыка;  

- выполняет умножение и деление на 2 и 3, понимает связь между умножением и делением;  

- чертит с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники;  

- определяет длину предметов при помощи измерительных приборов;  

- выражает длину отрезка, используя изученные единицы длины;  

- вычисляет периметр разных геометрических фигур (треугольник, четырехугольник, 

многоугольник);  

- сравнивает разные единицы измерения длины, массы, времени, стоимости;  

- умеет читать и заполнять таблицу и пользоваться данными, приведенными в таблице, для 

ответов на вопросы;  

- разбивает составную задачу на простые и использует две формы записи решения (по действиям и 

в виде одного выражения);  

- формулирует обратную задачу и использует ее для проверки решения данной;  

- составляет схему для решения задачи или может подобрать схему из предложенных;  

- по схеме может составить задачу;  

- различает понятия «число» и «цифра»;  

- выполняет порядок действий в выражениях со скобками и без скобок, содержащих действия 

одной или разных ступеней.  

3 класс  

Личностные результаты освоения программы для 3-го класса по учебному предмету 

«Математика» оцениваются по следующим направлениям:  
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Осознание себя как гражданина России проявляется в:  

-уважительном отношении к математике (открытие в различных областях, конструирование, 

программирование).  

Освоение социальной роли ученика проявляется в:  

 способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного материала;  

 проявлении самостоятельности при подготовке домашних заданий, учебных принадлежностей к 

урокам, поиске материалов по русскому языку;  

 проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий учителя дома 

взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований);  

 стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий).  

Сформированность речевых умений проявляется в:  

 способности отвечать на вопросы, рассуждать, связно высказываться.  

 способности пересказывать содержание арифметической задачи, адекватно понимать 

используемые в задаче речевые обороты, отражающие количественные и временные отношения;  

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в:  

 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях;  

 уважительном отношении к чужому мнению;  

 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие (стремление) 

помочь.  

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в:  

- чувственно воспринимаемой гармонии (например, симметрии, пропорциональности размеров и 

пр).  

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в:  

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на затруднения и ошибки;  

 умении обсуждать план действий.  

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного 

отношения к нему проявляется в:  

 умении производить предполагаемые программой измерения и благодаря этому 

ориентироваться в мерах длины, времени, веса, площади.  

 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в:  

 умении объективно оценивать свои знания по математике;  

 способности анализировать причины успехов и неудач;  

 умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога;  

− умении сделать адекватный выбор вспомогательного материала (опорная карточка, схема, 

алгоритм) для решения задания при затруднении, умении продуктивно его использовать, 

руководствоваться им в процессе работы.  

Метапредметные результаты освоения ПРП для 2-го класса по учебному предмету 

«Математика» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом.  

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в:  

- удержании правильного способа деятельности на всем протяжении решения задачи (прочтение и 

понимание текста задачи, анализ условия, составление краткой запись или схемы (подбор схемы 

из предложенных), поиск решения задачи, составление плана решения, выбор и выполнение 

арифметического действия (арифметических действий), запись решения с помощью 

математических знаков и символов, проверка решения, оформление ответа к задаче);  

-использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих 

познавательных процессов (использование знаково- символических средств для понимания 

взаимосвязи чисел при сложении и вычитании, при построении таблицы умножения, 

использование схемы для решения задачи из числа предложенных, составление схемы к задаче, 

составление задачи по схеме, различение понятий число» и  
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«цифра», овладение математическими знаками и символами и т.д.);  

- умении использовать знаки и символы как условных заместителей при оформлении и решении 

задач (кодирование с помощью математических знаков и символов информации, содержащейся в 

тексте задачи, оформление краткой записи условия в виде схемы, логический анализ условия, 

представленного схемой, решение задачи и логические выводы с помощью самостоятельно 

выбранных математических знаков и символов, декодирование знаково-символических средств 

при проверке решения задачи и т.д.);  

- умении производить анализ и преобразование информации в виде таблиц (анализ имеющихся 

данных об объектах (их количество, единицы их измерения), определение исходя из этого 

количество столбцов и строк таблицы, вычерчивание таблицы с обязательной подписью всех 

столбцов и строк с использованием знаково-символических средств, с заполнением известных 

данных и выделением неизвестных, выделение по таблице отношений, зависимостей между 

величинами, поиск неизвестных данных и восстановление их в таблице);  

- умении использовать наглядные модели, отражающие связи между предметами (выделение 

структуры имеющихся данных, ее представление с знаково-символических средств, составление 

модели, схемы, таблицы, работа с моделью, соотнесение результатов, полученных на модели с 

реальностью) ;  

- овладении умением записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме (знание 

единиц измерения и понимание к каким величинам они применяются, понимание того, что одна и 

та же величина может быть выражена в разных единицах, выражать величины в числовой 

форме в зависимости от выбранной единицы измерения, соотносить числа, выраженные в 

разных мерах и т.д.);  

- осмысленном чтении текстов математических задач (прочтение текста задачи несколько раз, 

уточнение лексического значения слов, перефразирование текста задачи и выделение 

несущественных слов (при необходимости), выделение всех множеств и отношений, выделение 

величин и зависимостей между ними, уточнение числовых данных, определение "связи" условия и 

вопроса (от условия к вопросу, от вопроса к условию);  

 
- умении устанавливать взаимосвязь между разными математическими объектами, овладении 

умением относить предъявленную задачу к определенному классу задач, имеющих общий 

алгоритм решения (анализ и структурирование исходных данных задачи, уточнение ее вопроса, 

составление плана решения задачи и его сопоставление с ранее решенными задачами, определение 

сходства в решении (аналогичности), уточнение алгоритма решения ранее выполненной задачи и 

его применимость для текущей, находить общее в решении нескольких задач и переносить 

алгоритм решения на новую задачу);  

- умении сравнивать математические объекты, выделять признаки сходства и различия (анализ 

математических объектов, выделение его свойств и признаков, установление сходства и 

различия между признаками двух математических объектов, установление сходства и различия 

между признаками трех и более математических объектов, сравннение геометрические фигуры 

по площади);  

-умении классифицировать объекты (числа, фигуры, выражения) по самостоятельно найденному 

основанию (выделение признаков предмета, установление между ними сходства и различия, как 

основания для классификации математических объектов, выделение существенных и 

несущественных признаков, выделение математические объекты из ряда других, выделение 

существенных для классификации признаков и несущественных, обобщение математических 

объектов по выбранному основанию для классификации и т.д.);  

- умении устанавливать логическую зависимость и делать простые умозаключения (анализ условий 

для установления логической зависимости, установление причинно-следственных связей между 

математическими объектами, выделение существенных признаков математических объектов, 

как основа простых логических рассуждений и умозаключений, умение увидеть ошибки в 

рассуждении для корректировки умозаключения);  

- умении устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать его (установление 

возрастающих и/или убывающих числовых закономерностей на наглядном материале, выявление 

правила расположения элементов в ряду, продолжение числовой последовательности, 

восстановление пропущенных в ней чисел, проверка выявленного правила).  
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Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в:  

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению;  

 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к 

организации учебной деятельности;  

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом;  

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и 

замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно.  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в:  

 готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его;  

 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций;  

 овладении умением работать в паре, в подгруппе.  

Предметные результаты.  

В конце 3-го класса обучающийся:  

 читает и записывает трехзначные числа;  

 сравнивает их и записывает результат их сравнения;  

− устанавливает правила, по которому составлена числовая последовательность, продолжает её и 

восстанавливает пропущенные числа в ней;  

 заменяет трехзначное число суммой разрядных слагаемых;  

 упорядочивает заданные числа;  

 группирует числа по заданному или самостоятельно составленному основанию;  

 воспроизводит по памяти таблицу умножения на 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7, 8, 9 и соответствующие 

случаи деления;  

 применяет знания таблицы умножения при вычислении значений числовых выражений;  

 вычисляет значения числовых выражений в 2 – 3 действия со скобками и без них;  

 использует математическую терминологию при чтении и записи числовых выражений;  

 решает уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого и вычитаемого, 

множителя, делимого и делителя на основе знаний о взаимосвязи чисел при сложении, вычитании, 

умножении и делении;  

 использует правила умножения суммы на число и правила деления суммы на число;  

 выполняет внетабличное умножение и деление в пределах 100 разными способами;  

 выполняет устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, используя 

различные приемы устных вычислений;  

 использует различные приемы проверки правильности вычисления;  

 различает треугольники по видам и называет их;  

 сравнивает геометрические фигуры по площади;  

 вычисляет площадь прямоугольника разными способами;  

 разъясняет смысл деления с остатком и его проверку;  

 описывает явления и события с использованием величин времени, переводит одни единицы 

времени в другие;  

 переводит единицы массы в другие, используя соотношения между ними;  

 решает задачи арифметическими способами;  

 анализирует текстовую задачу, выполняет краткую запись задач разными способами, а также в 

табличной форме;  

 составляет план решения задачи, действует по нему, поясняя ход решения;  

 вносит и наблюдает за изменениями в решении задачи при изменении её условия;  

 составляет и решает практические задачи с жизненными сюжетами;  
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 применяет алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления чисел и 

выполняет эти действия с числами в пределах 1000;  

 контролирует пошагово правильность применения алгоритмов арифметических действий при 

письменных вычислениях.  

Содержание учебного предмета  
Программа авторов М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова 

УМК «Школа России»  

Числа и величины 

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

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения.  

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

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

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

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

Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 

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

умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).  

Работа с текстовыми задачами  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

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

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

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода 

решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица и другие модели).  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

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

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

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

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.  

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, 

м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.  

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Вычисление площади 

прямоугольника.  

Работа с информацией  

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации.  

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

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

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и 

др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.  

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).  

1 класс  
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Числа и величины. Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 10. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин (см). Арифметические действия. 

Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица 

сложения. Алгоритмы письменного сложения. Работа с текстовыми задачами. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) 

на…». Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, рисунок). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева – справа, сверху – снизу, ближе – дальше, между 

и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, овал. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. 

Измерение длины отрезка. Единицы длины (см). Работа с информацией. Сбор и представление 

информации, связанной со счётом (пересчётом); фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов. Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, геометрических фигур по правилу. Чтение и заполнение 

таблицы. Создание простейшей информационной модели (схема).  

1 дополнительный класс  

Числа и величины. Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 20. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; сравнение. Единицы массы 

(килограмм), вместимости (литр). Арифметические действия (сложение, вычитание). Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Связь между 

сложением, вычитанием. Алгоритмы письменного сложения, вычитания. Работа с текстовыми 

задачами. Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…». Построение простейших выражений с помощью логических связок и 

слов («и»; «не»; «если… то…»;  

«верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица и другие модели). Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры. Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше – ниже, слева – справа, сверху – снизу, ближе – дальше, между и пр.). Распознавание и 

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

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

чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем 

мире. Геометрические величины. Измерение длины отрезка. Единицы длины (сантиметр, 

дециметр). Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счётом 

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

2 класс  

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 100. Разряды. Представление двузначных чисел 

в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (килограмм), времени 

(минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Арифметические действия Сложение, вычитание, 

умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица 

сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Числовое выражение. 

Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие). Работа с 

текстовыми задачами Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…». Планирование хода решения задачи. Представление текста 

задачи (схема, таблица и другие модели). Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева - 

справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 
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геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат. Использование чертёжных инструментов для выполнения 

построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

пирамида. Геометрические величины Геометрические величины и их измерение. Измерение 

длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной со счётом 

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

простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; 

«верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). Чтение и заполнение таблицы.  

3 класс  

Числа и величины Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 1000. Представление 

трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

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

килограмм), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Арифметические действия Сложение, 

вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

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

умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

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

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы на число). Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления трехзначных чисел. Способы проверки 

правильности вычислений (алгоритм, обратное действие). Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

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

процесс купли-продажи и др. Количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода 

решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица и другие модели).  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

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

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

чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем 

мире. Геометрические величины Геометрические величины и их измерение. Измерение длины 

отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2). Вычисление площади 

прямоугольника. Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной со 

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

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

то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. 

Основная форма организации учебных занятий математике – урок. В зависимости от этапа 

изучения темы организуются уроки знакомства с новым материалом, уроки закрепления и 

коррекции знаний и умений, уроки обобщения и систематизации знаний и умений, повторения 

пройденного, уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов 

и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа от 1 до 9  13     



91 

 

1.2 Числа от 0 до 10  3     

1.3 Числа от 11 до 20  4     

1.4 Длина. Измерение длины  7     

Итого по разделу  27   

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 
Сложение и вычитание в 

пределах 10 
 11     

2.2 
Сложение и вычитание в 

пределах 20 
 29     

Итого по разделу  40   

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Текстовые задачи  16     

Итого по разделу  16   

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 
Пространственные 

отношения 
 3     

4.2 Геометрические фигуры  17     

Итого по разделу  20   

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 
Характеристика объекта, 

группы объектов 
 8     

5.2 Таблицы  7     

Итого по разделу  15   

Повторение пройденного 

материала 
 14     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 132   0   0   

2 КЛАСС 

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа  9     

1.2 Величины  10     

Итого по разделу  19   

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 
Сложение и 

вычитание 
 19     

2.2 
Умножение и 

деление 
 25     

2.3 

Арифметические 

действия с числами 

в пределах 100 

 12     

Итого по разделу  56   

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Текстовые задачи  11     

Итого по разделу  11   

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 
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4.1 
Геометрические 

фигуры 
 10     

4.2 
Геометрические 

величины 
 9     

Итого по разделу  19   

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 
Математическая 

информация 
 14     

Итого по разделу  14   

Повторение пройденного 

материала 
 9     

Итоговый контроль 

(контрольные и 

проверочные работы) 

 8   8    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 136   8   0   

 3 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа  10    

[Библиотека ЦОК 

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

] 

1.2 Величины  8    

[Библиотека ЦОК 

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

] 

Итого по разделу  18   

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 Вычисления  40    

[Библиотека ЦОК 

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

] 

2.2 
Числовые 

выражения 
 7    

[Библиотека ЦОК 

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

] 

Итого по разделу  47   

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 

Работа с 

текстовой 

задачей 

 12    

[Библиотека ЦОК 

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

] 

3.2 Решение задач  11    

[Библиотека ЦОК 

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

] 

Итого по разделу  23   

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 
Геометрически

е фигуры 
 9    

[Библиотека ЦОК 

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

] 

4.2 
Геометрически

е величины 
 13    

[Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  22   

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 
Математическа

я информация 
 15    

[Библиотека ЦОК 

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

] 

Итого по разделу  15   

Повторение 

пройденного 

материала 

 4    1   

Итоговый контроль 

(контрольные и 

проверочные работы) 

 7   7    

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 136   7   1   

 

 4 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа  11    

[Библиотека ЦОК 

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

]] 

1.2 Величины  12    

[Библиотека ЦОК 

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

]] 

Итого по разделу  23   

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 Вычисления  25    

[Библиотека ЦОК 

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

]] 

2.2 
Числовые 

выражения 
 12    

[Библиотека ЦОК 

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

]] 

Итого по разделу  37   

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 

Решение 

текстовых 

задач 

 20    

[Библиотека ЦОК 

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

]] 

Итого по разделу  20   

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 
Геометрически

е фигуры 
 12    

[Библиотека ЦОК 

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

]] 

4.2 
Геометрически

е величины 
 8    

[Библиотека ЦОК 

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

]] 
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Итого по разделу  20   

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 
Математическа

я информация 
 15    

[Библиотека ЦОК 

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

]] 

Итого по разделу  15   

Повторение 

пройденного 

материала 

 14    2   

Итоговый контроль 

(контрольные и 

проверочные работы) 

 7   7    

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 136   7   2   

 

 

2.2.6. Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики)» 

Содержание обучения в 4 классе. 

 Модуль «Основы православной культуры». 

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

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

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

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

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

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

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 Модуль «Основы исламской культуры». 

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

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

Добро и зло в исламской традиции. Нравственные основы ислама. Любовь к ближнему. 

Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама. 

Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Праздники исламских народов 

России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

 Модуль «Основы буддийской культуры». 

 Россия - наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. 

Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской культуре и её 

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

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

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

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 Модуль «Основы иудейской культуры». 

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

Тора - главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. 

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

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

повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Еврейский 
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календарь: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности 

семейной жизни в иудейской традиции. 

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 Модуль «Основы религиозных культур народов России». 

Россия - наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. Мировые 

религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, иудаизма, буддизма. 

Хранители предания в религиях. 

Человек в религиозных традициях народов России. Добро и зло. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. Нравственные заповеди христианства, 

ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, 

семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Модуль «Основы светской этики». 

 Россия - наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах разных народов 

России. Государство и мораль гражданина, основной закон (Конституция) в государстве как 

источник российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время. Нравственные ценности, 

идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные ценности и этика семейных отношений. 

Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального общего 

образования. 

 Личностные результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

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

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

 В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

-понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за свою 

Родину; 

формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую и 

национальную принадлежность; 

-понимать значения гуманистических и демократических ценностных ориентаций, осознавать 

ценность человеческой жизни; 

-понимать значения нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, 

общества; 

-осознавать право гражданина Российской Федерации исповедовать любую традиционную 

религию или не исповедовать никакой религии; 

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

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

принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

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

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

вероисповедания; 

-строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил, проявлять в повседневной жизни 

доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при необходимости прийти на 

помощь; 

-понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, стремиться 

анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, оскорбляющих других 

людей; 
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понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

 В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 164.7.2.1.  Метапредметные результаты: 

-овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поиска 

оптимальных средств их достижения; 

-формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

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

способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации 

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

деятельности; 

-совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях, использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

-совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информационного 

поиска для выполнения учебных заданий; 

-овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

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

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

известным понятиям; 

-формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

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

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения 

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

совместной деятельности, оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

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

(в пределах изученного); 

-использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике 

(наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

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

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

признавать возможность существования разных точек зрения, обосновывать свои суждения, 

приводить убедительные доказательства; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её принадлежность к 

определённой религии и (или) к гражданской этике; 

использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной учебной 

задачей (текстовую, графическую, видео); 

находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

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

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

учителя, оценивать её объективность и правильность. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

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

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

раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 
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соблюдать правила ведения диалога и дискуссии, корректно задавать вопросы и высказывать своё 

мнение, проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностей участников 

общения; 

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

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

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной 

деятельности и в конкретных жизненных ситуациях, контролировать состояние своего здоровья и 

эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их 

предупреждения; 

 проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества, проявлять способность к 

сознательному самоограничению в поведении; 

анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения к 

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

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

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

зла; 

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

узнавать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

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

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

их оценивать; 

владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить, терпеливо 

и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

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

материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

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

отдельным темам программы по ОРКСЭ:  

 Модуль «Основы православной культуры». 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

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

действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в 

этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источника 

и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

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

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

раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, традиции 

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

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

ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христианского 

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

традиции; 

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

людей) с позиций православной этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в 

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

Спасителе, Церкви; 

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

евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, богослужениях, 
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молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, 

Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

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

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

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

Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и 

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

возрасту, предкам, православных семейных ценностей; 

распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (православный крест) 

и значение в православной культуре; 

рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи, выделять и 

объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной традиции в 

России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в становлении культуры 

народов России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических норм 

религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, 

людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества как 

многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине - России, приводить примеры сотрудничества последователей традиционных 

религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, для 

которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в 

православной духовно-нравственной культуре, традиции.  

Модуль «Основы исламской культуры». 

 Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы исламской 

культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

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

действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в 

этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источника 

и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их значении в 

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

раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, традиции (вера, 

искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, великодушие, скромность, 

верность, терпение, выдержка, достойное поведение, стремление к знаниям); 

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

людей) с позиций исламской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в 

исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

рассказывать о Священном Коране и сунне - примерах из жизни пророка Мухаммада, о праведных 

предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр); 

рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения в мечети, 

общения с верующими и служителями ислама; 
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рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); раскрывать 

основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и ответственности членов 

семьи, норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам, 

норм отношений с дальними родственниками, соседями, исламских семейных ценностей; 

распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и охарактеризовать 

назначение исламского орнамента; 

рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах, 

каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной традиции в 

России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов России, 

российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского исторического 

и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, памятные и святые места), 

оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических норм 

религиозной культуры и внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, 

людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества как 

многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине - России, приводить примеры сотрудничества последователей традиционных 

религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, для 

которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в 

исламской духовно-нравственной культуре, традиции.  

Модуль «Основы буддийской культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы буддийской 

культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

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

действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и роли в 

этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источника 

и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их значении в 

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

раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, традиции 

(сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, освобождение, 

борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, внимательность), основных идей 

(учения) Будды о сущности человеческой жизни, цикличности и значения сансары, понимание 

личности как совокупности всех поступков, значение понятий «правильное воззрение» и 

«правильное действие»; 

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

людей) с позиций буддийской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в 

буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисатвах, Вселенной, человеке, обществе, 

сангхе, сансаре и нирване, понимание ценности любой формы жизни как связанной с ценностью 

человеческой жизни и бытия; 

рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах, смысле принятия, восьмеричном пути и 

карме; 

рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в храме, общения с 

мирскими последователями и ламами; рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 
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раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей и 

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

возрасту, предкам, буддийских семейных ценностей; 

распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и значение в 

буддийской культуре; 

рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; излагать основные 

исторические сведения о возникновении буддийской религиозной традиции в истории и в России, 

своими словами объяснять роль 

буддизма в становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических 

норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, 

людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества как 

многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине - России, приводить примеры сотрудничества последователей традиционных 

религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, для 

которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в 

буддийской духовно-нравственной культуре, традиции.  

 Модуль «Основы иудейской культуры». 

 Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы иудейской 

культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

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

действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в 

этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в выстраивании 

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

раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, традиции 

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

исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и место заповедей 

(прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека, объяснять «золотое правило нравственности» 

в иудейской религиозной традиции; 

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

людей) с позиций иудейской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в 

иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

 рассказывать о священных текстах иудаизма - Торе и Танахе, о Талмуде, произведениях 

выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в синагоге, 

общения с мирянами и раввинами; рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, 

включая Рош-а-Шана, Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и 

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

возрасту, предкам, иудейских традиционных семейных ценностей; 
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распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (магендовид) и значение 

в еврейской культуре; 

рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, религиозных 

напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории России, своими 

словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России, российской культуры 

и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского исторического 

и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, памятные и святые 

места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических норм 

религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, 

людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества как 

многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине - России, приводить примеры сотрудничества последователей традиционных 

религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, для 

которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в 

иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России».  

 Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

религиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

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

действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и роли в 

этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источника 

и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях России 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в семье, между 

людьми; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответственность, 

милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), объяснять «золотое правило нравственности» в 

религиозных традициях; 

соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в 

традиционных религиях народов России; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в 

вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма, об основателях религий; 

рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, Коран, 

Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного культа 

(священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1-2 примера); 

рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традиционных религий 

народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с верующими; 

рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного праздника каждой 

традиции); 

раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, ислам, 

буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных религиях 

народов России, понимание отношения к труду, учению в традиционных религиях народов 

России; распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 
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(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими 

словами её значение в религиозной культуре; 

рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России (православные 

иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись), главных особенностях религиозного 

искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, 

язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в становлении культуры 

народов России, российского общества, российской государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, регионе (храмы, 

монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических норм 

религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, 

людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества как 

многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине - России, приводить примеры сотрудничества последователей традиционных 

религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в 

традиционных религиях народов России.  

Модуль «Основы светской этики». 

 Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской 

этики» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

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

действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и роли в 

этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источника 

и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в российском 

обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российских 

традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях человека 

и гражданина в России; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 

(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство человеческой 

жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, 

труд) в отношениях между людьми в российском обществе, объяснять «золотое правило 

нравственности»; 

высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства, умение различать нравственные нормы и нормы этикета, 

приводить примеры; 

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

людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах российской 

светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и гражданственность, 

защита Отечества, уважение памяти предков, исторического и культурного наследия и 

особенностей народов России, российского общества, уважение чести, достоинства, доброго 

имени любого человека, любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей среды; 

рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества, российских 

праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники), российских 

государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), религиозных праздниках 
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(не менее двух разных традиционных религий народов России), праздниках в своём регионе (не 

менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе российских 

традиционных духовных ценностей (семья - союз мужчины и женщины на основе взаимной любви 

для совместной жизни, рождения и воспитания детей, любовь и забота родителей о детях, любовь 

и забота детей о нуждающихся в помощи родителях, уважение старших по возрасту, предков), 

российских традиционных семейных ценностей; 

распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, объяснять её 

значение, выражать уважение российской государственности, законов в российском обществе, 

законных интересов и прав людей, сограждан; 

рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России, выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный 

труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и природных 

достопримечательностях своего региона; 

раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерах образцов 

нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории России; 

объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российской 

государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, 

оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических норм 

российской светской (гражданской) этики и внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, 

людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества как 

многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине - России, приводить примеры сотрудничества последователей традиционных 

религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в 

российской светской (гражданской) этике. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 МОДУЛЬ "ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ"  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

1 Россия — наша Родина  1   

2 
Культура и религия. Введение в православную 

духовную традицию 
 2   

3 Во что верят православные христиане  4   

4 
Добро и зло в православной традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему 
 4   

5 Отношение к труду. Долг и ответственность  2   

6 Милосердие и сострадание  2   

7 Православие в России  5   

8 Православный храм и другие святыни  3   

9 
Символический язык православной культуры: 

христианское искусство (иконы, фрески, церковное 
 6   
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пение, прикладное искусство), православный 

календарь. Праздники 

10 Христианская семья и её ценности  3   

11 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального 

народа России 

 2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   

Тематическое планирование  предмета «Основы мировых религиозных культур» 

4  класс 

№  

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

Всего Проекты 

1.  Россия – наша Родина. 1  

2.  Культура и религия. 1  

3.  Возникновение религий. Религии мира и их 

основатели. 

2  

4.  Священные книги религий мира. 2  

5.  Хранители предания в религиях мира. 1  

6.  Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздания. 2  

7.  Человек в религиозных традициях мира. 1  

8.  Священные сооружения. 2  

9.  Искусство в религиозной культуре. 2  

10.  Творческие работы учащихся 2 2 

11.  История религий в России. 2  

12.  Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 2  

13.  Паломничества и святыни. 1  

14.  Праздники и календари. 2  

15.  Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях 

мира. 

2  

16.  Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 1  

17.  Семья. 1  

18.  Долг, свобода, ответственность, труд. 1  

19.  Любовь и уважение к Отечеству. 1  

20.  Святыни православия, буддизма, ислама, иудаизма. 1 1 

21.  Основные нравственные заповеди православия, 

буддизма,  ислама, иудаизма, светской этики. 

1 1 

22.  Российские православные, буддийские,  исламские, 

иудейские светские семьи. 

1 1 

23.  Отношение к труду и природе в православии, 

буддизме,  исламе, иудаизме, светской этике. 

1 1 

ИТОГО 34 6 

Тематическое планирование  предмета «Основы иудейской культуры» 

4  класс 

№  

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

Всего Проекты 

1.  Россия – наша Родина. 1  

2.  Введение в иудейскую духовную традицию. Культура 

и религия. 

1  

3.  Тора- главная книга иудаизма. Сущность Торы. 

«Золотое правило Гилеля». 

1  
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4.  Письменная и Устная Тора. Классические тексты 

иудаизма. 

1  

5.  Патриархи еврейского народа. 1  

6.  Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. 1  

7.  Дарование Торы на горе Синай. 1  

8.  Пророки и праведники в иудейской культуре.  2  

9.  Храм в жизни иудеев. 1  

10.  Назначение синагоги и ёё устройство. 1  

11.  Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний 

ритуал. 

1  

12.  Молитвы и благословения в иудаизме. 1  

13.  Добро и зло. 1  

14.  Творческие работы учащихся. 2 2 

15.  Иудаизм в России. 1  

16.  Основные принципы иудаизма. 2  

17.  Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 1  

18.  Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 1  

19.  Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное 

принятие заповедей. 

1  

20.  Еврейский дом – еврейский мир: знакомство с 

историей и традицией. 

1  

21.  Еврейский календарь. 1  

22.  Еврейские праздники: их история и традиции. 2  

23.  Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Праматери еврейского народа. 

1  

24.  Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 1  

25.  Любовь и уважение к Отечеству. 1  

26.  Святыни буддизма, православия, ислама, иудаизма. 1 1 

27.  Основные нравственные заповеди буддизма, 

православия, ислама, иудаизма, светской этики. 

1 1 

28.  Российские буддийские, православные, исламские, 

иудейские светские семьи. 

1 1 

29.  Отношение к труду и природе в буддизме, 

православии, исламе, иудаизме, светской этике. 

1 1 

ИТОГО 34 6 

 

Тематическое планирование «Основы буддийской культуры» 

4  класс 

№  

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

Всего Проекты 

1.  Россия – наша Родина 1  

2.  Культура и религия. Введение в буддийскую 

духовную традицию. 

1  

3.  Будда и его учение. 2  

4.  Буддийский священный канон. Трипитака. 2  

5.  Буддийская картина мира. 2  

6.  Добро и зло. 1  

7.  Принцип ненасилия. 1  

8.  Любовь к человеку и ценность жизни. 1  

9.  Сострадание и милосердие. 1  

10.  Отношение к природе. 1  

11.  Буддийские учителя. 1  
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12.  Семья в буддийской культуре и ее ценности. 1  

13.  Творческие работы учащихся. 1 1 

14.  Обобщающий урок 1 1 

15.  Буддизм в России. 1  

16.  Путь духовного самосовершенствования. 1  

17.  Буддийское учение о добродетелях. 2  

18.  Буддийские символы. 1  

19.  Буддийские ритуалы  и обряды. 1  

20.  Буддийские святыни. 1  

21.  Буддийские священные сооружения. 1  

22.  Буддийский храм. 1  

23.  Буддийский календарь. 1  

24.  Буддийские праздники. 1  

25.  Искусство в буддийской культуре. 1  

26.  Любовь и уважение к Отечеству. 1  

27.  Святыни буддизма, православия, ислама, иудаизма. 1 1 

28.  Основные нравственные заповеди буддизма, 

православия, ислама, иудаизма, светской этики. 

1 1 

29.  Российские буддийские, православные, исламские, 

иудейские светские семьи. 

1 1 

30.  Отношение к труду и природе в буддизме, 

православии, исламе, иудаизме, светской этике. 

1 1 

ИТОГО 34 6 

Тематическое планирование «Основы исламской культуры» 

4  класс 

№  

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

Всего Проекты 

1.  Россия- наша Родина. 1  

2.  Колыбель ислама. 1  

3.  Пророк Махаммад. 3  

4.  Хиджра. 1  

5.  Коран и Сунна. 1  

6.  Во что верят мусульмане (вера в аллаха, в ангелов и 

посланников Бога, в Божественные Писания, в 

Судный день, в предопределение) 

3  

7.  Обязанности мусульман. Пять столпов исламской 

веры. 

5  

8.  Творческие работы учащихся. Доработка творческих 

работ учащихся при участии взрослых и друзей. 

2 2 

9.  История ислама в России. 1  

10.  Нравственные ценности ислама: сотворение добра, 

дружба и взаимопомощь, семья в исламе, родители и 

дети, отношение к старшим, традиции 

гостеприимства, ценность и польза образования. 

7  

11.  Достижения исламской культуры: наука, искусство. 2  

12.  Праздники ислама. 1  

13.  Любовь и уважение к Отечеству. 1  

14.  Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма. 1 1 

15.  Основные нравственные заповеди буддизма, 

православия, ислама, иудаизма, светской этики. 

1 1 

16.  Российские буддийские, православные, исламские, 

иудейские светские семьи. 

1 1 
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17.  Отношение к труду и природе в буддизме, 

православии, исламе, иудаизме, светской этике. 

1 1 

ИТОГО 34 6 

Тематическое планирование «Основы светской этики» 

4  класс 

№  

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

Всего Проекты 

1.  Россия – наша Родина. 1  

2.  Что такое светская этика. 1  

3.  Культура и мораль. 1  

4.  Особенности морали. 1  

5.  Добро и зло. 2  

6.  Добродетели и пороки. 2  

7.  Свобода и моральный выбор человека. 1  

8.  Свобода и ответственность. 1  

9.  Моральный долг. 1  

10.  Справедливость. 1  

11.  Альтруизм и эгоизм. 1  

12.  Дружба. 1  

13.  Что значит быть моральным. 1  

14.  Творческие работы учащихся. Подведение итогов 

«Праздничного проекта» 

2 2 

15.  Род и семья – исток нравственных отношений в 

истории человечества. 

1  

16.  Нравственный поступок. 1  

17.  Золотое правило нравственности. 1  

18.  Стыд, вина и извинение. 1  

19.  Честь и достоинство. 1  

20.  Совесть. 1  

21.  Нравственные идеалы. 1  

22.  Образцы нравственности в культуре Отечества. 1  

23.  Этикет 1  

24.  Семейные праздники. 1  

25.  Жизнь человека – высшая нравственная ценность. 1  

26.  Любовь и уважение к Отечеству. 1  

27.  Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма. 1 1 

28.  Основные нравственные заповеди буддизма, 

православия, ислама, иудаизма, светской этики. 

1 1 

29.  Российские буддийские, православные, исламские, 

иудейские светские семьи. 

1 1 

30.  Отношение к труду и природе в буддизме, 

православии, исламе, иудаизме, светской этике. 

1  

ИТОГО 34 6 

 

 

2.2.7. Рабочая программа учебного предмета «Технология» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Программа по технологии на уровне начального общего образования составлена в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N1598, на основе федеральной адаптированной 
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образовательной программы начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (задержкой психического развития (вариант 7.2.) 

 Данная программа адресована учащимся 1(1 дополнительного) – 4 классов, обучающихся 

по АООП НОО (вариант 7.2  

 Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников 

без ограничений здоровья, но в более пролонгированные календарные сроки. «Сопоставимость» 

заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам сокращается 

несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию 

требований. Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию полноценной 

жизненной компетенции.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР  

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий1.  

В классе у учащихся выявлены ограниченные возможности здоровья: задержка психического 

здоровья, недоразвитие речи системного характера.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении 

учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

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 формировании высших психических 

функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. У некоторых обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы.  

Обучающиеся класса характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 

отставание у части детей проявляться в целом, у части - локально в отдельных функциях 

(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 

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

саморегуляция в поведении и деятельности сформированы недостаточно. У большинства 

учащихся класса наблюдается неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным 

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

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР К общим потребностям относятся:  

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного 

нарушения развития;  

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между 

дошкольным и школьным этапами;  

• получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или 

специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;  

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками;  

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации;  

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.  

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

специфические образовательные потребности:  

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 
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психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет;  

• гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения содержания 

отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования 

соответствующих методик и технологий;  

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

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);  

• наглядно-действенный характер содержания образования;  

• развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, коррекции 

и профилактики нарушений;  

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными 

заданиями самостоятельно;  

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и 

совершенствовании освоенных умений;  

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;  

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения;  

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру;  

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;  

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного 

на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальная 

психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития 

и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;  

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов;  

обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация сотрудничества 

с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей).  

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно открыть 

ему путь к получению качественного образования.  

Создание специальных условий для детей с ОВЗ, имеющих задержку психического развития:  

- организация рабочего места с обеспечением возможности постоянно находиться в зоне внимания 

педагога;  

- использование специальных учебно-методических пособий и дидактических материалов» - 

использование наглядных, словесных, практических методов обучения и воспитания с учётом 

психофизического состояния ребёнка;  

- новый материал будет преподноситься для детей с ЗПР предельно развёрнуто и доступно;  

- значительное место будет отведено практической деятельности учащихся;  

- в случае затруднения выполнения заданий – дополнительное инструктирование, пошаговый 

алгоритм, работа по плану и др.;  

- уважение к результатам деятельности обучающихся в сочетании с разумной требовательностью;  
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- индивидуальный подход к ребёнку (учёт уровня подготовленности, особенности личности, 

работоспособность, внимание, целенаправленность при выполнении заданий).  

 Место предмета в учебном плане  

 В 1 и 1 дополнительном классе — 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели).  

 Во 2—4 классах на предмет «Технология», отводится по 34ч (1 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе).  

 Учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Технология» и является 

обязательным для реализации. Он направлен на формирование навыков преобразовательной 

деятельности, усвоение социального и культурного опыта, а также на коррекцию недостатков 

познавательной деятельности, регуляции, совершенствование общей и мелкой моторики, 

коммуникативных навыков обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР).  

Программа отражает содержание обучения предмету «Технология» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2 

образовательных потребностей в приложении к изучению предмета раскрывается в 

соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в распределении учебного 

содержания по годам обучения и в календарно-тематическом планировании. 

Общая цель изучения предмета «Технология» в соответствии с примерной адаптированной 

образовательной программой (АООП) заключается в:  

− создании условий, обеспечивающих усвоение социального и культурного опыта обучающимися 

с ЗПР, для успешной социализации в обществе;  

− приобретении первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе 

овладения технологическими знаниями, техникотехнологическими умениями и проектной 

деятельностью;  

− формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.  

Овладение учебным предметом «Технология» представляет сложность для детей с ЗПР. Это 

связано с недостатками моторики, пространственной ориентировки, непониманием содержания 

инструкций, несформированностью основных мыслительных операций.  

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во АООП НОО обучающихся с 

ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи учебного предмета:  

− получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, о 

мире профессий;  

− усвоение правил техники безопасности;  

− овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, 

навыками коммуникации в процессе социального и трудового взаимодействия;  

− овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, овладение 

умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки в жизни;  

− формирование положительного опыта и установки на активное использование освоенных 

технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. В 

1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом:  

− формирование первоначальных представлений о труде, как способе преобразования 

окружающего пространства, формирование понятия «профессия», уточнение представлений о 

профессиях, с которыми обучающиеся сталкиваются в повседневной жизни: врач, повар, учитель. 

Уточнение представлений о профессиях строитель, дизайнер;  

− знакомство с правилами техники безопасности при работе с бумагой, картоном, глиной, 

пластилином, ножницами, карандашом, линейкой, клейстером, клеем. Формирование навыка 

организации рабочего места при работе с данными инструментами и материалами;  

− обучение приемам содержания рабочего места в порядке (протирание поверхности, подметание 

пола);  

− формирование умения воспроизводить технологическую последовательность изготовления 

несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка. 

В 1 дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом:  

−получение первоначальных представлений о труде и его значении в жизни человека и общества, 

уточнение понятия профессия, уточнение представлений о профессиях, с которыми сталкивается в 

повседневной жизни: врач, повар, учитель;  

−формирование представлений о профессиях модельер, дизайнер, конструктор;  
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−формирование трудовых умений, необходимых для украшения окружающих предметов, умений 

адекватно применять доступные технологии в жизни, рационально расходовать материалы;  

−познакомить со способами соединения деталей с помощью клейстера, клея ПВА, пластилина, 

ниток;  

−познакомить с видами отделки, приемами разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, 

трафаретов, перегибания;  

−совершенствовать умения планировать трудовые действия (составлять план работы над 

изделием, определяет инструменты, необходимые для работы);  

−совершенствовать навыки работы с инструментами, формировать правила безопасного 

поведения и гигиены при работе инструментами.  

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета  

Учебный предмет «Технология» составляет неотъемлемую частью образования младших 

школьников с ЗПР, так как является основным для формирования сферы жизненной компетенции 

и имеет коррекционное значение. Он реализуется на протяжении всего периода начального 

образования и позволяет не только формировать необходимые компетенции, но и успешно 

корригировать типичные для школьников с ЗПР дисфункции (недостатки моторики, 

пространственной ориентировки и пр.).  

Предмет «Технология» тесно связан с другими образовательными областями и является одним из 

основных средств для реализации деятельностного подхода в образовании.  

Предмет необходим для улучшения всех сторон познавательной деятельности: он обогащает 

содержание умственного развития, формирует операциональный состав различных практических 

действий, способствуя их переходу во внутренний план, создает условия для активизации связного 

высказывания, уменьшая трудности оречевления действий, а также вербального обоснования 

оценки качества сделанной работы.  

Предмет «Технология» способствует становлению сферы жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности и позволяющей адаптироваться в социуме, развивает 

необходимые для социализации качества личности. Он помогает преодолеть ряд нежелательных 

особенностей обучающихся с ЗПР (ручную неумелость, леность, неусидчивость, поспешность и 

непродуманность действий, безразличие к результату и пр.), а потому имеет большое 

воспитательное значение. 

Учебный предмет «Технология» имеет отчетливую практико-ориентированную направленность. 

Его содержание даёт ребёнку представление о технологическом процессе, как совокупности 

применяемых при изготовлении какой-либо продукции правил, показывает, как использовать 

полученные знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности. Практическая 

деятельность на уроках технологии создает основу для формирования системы специальных 

технологических действий.  

Изучение предмета формирует важную компетенцию соблюдения правил безопасной работы и 

гигиены труда. В ходе реализации рабочей программы его изучения происходит постепенное 

расширение образовательного пространства обучающегося за пределы образовательной 

организации (экскурсии вокруг школы, по району, в мастерские и на предприятия, знакомящие 

обучающихся с ЗПР с видами и характером профессионального труда).  

В ходе выполнения практических заданий совершенствуются возможности планирования 

деятельности, контроля ее качества, общей организации, коррекции плана с учетом изменившихся 

условий, что в совокупности способствует формированию произвольной регуляции. Создаются 

условия, формирующие навык работы в малых группах, а также необходимые коммуникативные 

действия и умения. Все это способствует достижению запланированных метапредметных и 

личностных результатов образования, формированию универсальных учебных действий (УУД).  

Роль предмета «Технология» велика и для успешной реализации программы духовно-

нравственного развития, поскольку формирование нравственности непосредственно сопряжено с 

пониманием значения труда в жизни человека.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности происходит через развитие восприятия, 

зрительной памяти и внимания. Уточняются представления о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина) и способах их преобразования. Выполнение различных операций осуществляет 

пропедевтическую функцию, обеспечивающую усвоение таких тем как измерение, единицы 

измерения, геометрические фигуры и их свойства, симметрия и др.  
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Обучающиеся с ЗПР характеризуются существенными индивидуальнотипологическими 

различиями, которые проявляются и устойчивостью учебных затруднений (из-за дефицита 

познавательных способностей), и мотивационноповеденческими особенностями, и степенью 

проявления дисфункций (нарушений ручной моторики, глазомера, возможностей произвольной 

концентрации и удержания внимания). В связи с этим от учителя требуется обеспечение 

индивидуального подхода к детям, и уроки по предмету «Технология» создают полноценную 

возможность для этого.  

На уроках для всех обучающихся с ЗПР необходимо:  

− при анализе образца изделий уточнять название и конкретизировать значение каждой детали;  

− выбирать для изготовления изделие с простой конструкцией, которое можно изготовить за одно 

занятие;  

− осуществлять постоянную смену деятельности для профилактики утомления и пресыщения;  

− трудности в проведении сравнения выполняемой работы с образцом, 

предметноинструкционным или графическим планом требуют предварительного обучения 

указанным действиям. 

Кроме того недостаточное овладение разными видами контроля результата (глазомерный, 

инструментальный) повышают роль педагога как внешнего регулятора деятельности и помощника 

в формировании необходимых навыков, а недостаточность пространственной 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 других участников сопровождения.  

Степень же отставания в формировании системы произвольной регуляции, так же как и 

несовершенства мыслительных операций, может различаться. При существенном отставании в 

сформированности указанных психологических составляющих учителю рекомендуется:  

− при объяснении материала использовать пошаговую инструкцию, пошаговый контроль и 

оказание стимулирующей, организующей и обучающей помощи;  

− затруднения при планировании (нарушение последовательности, пропуск операций, повторение 

пунктов плана) делают адекватным присутствие наглядного пошагового плана действий;  

− объем заданий и техническая сложность работы определяется в зависимости от 

функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики (быстрая 

истощаемость, низкая работоспособность, пониженного общего тонуса и др.). 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  
Личностные результаты освоения программы должны отражать: 1) осознание себя как 

гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 2) формирование 

целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и 

социальной частей; 3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 6) способность к 

осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 9) развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 10) формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям 11) развитие адекватных 

представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 12) 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 13) владение 

навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с 

использованием информационных технологий; 14) способность к осмыслению и дифференциации 

картины мира, ее временнопространственной организации.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 1) овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических 

задач, коллективного поиска средств их осуществления; 2) формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
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условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 3) 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 4) использование речевых средств и 

средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 5) овладение навыками смыслового чтения доступных 

по содержанию и объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 6) овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

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

известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 7) готовность 

слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 8) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 10) овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они 

обозначаются как:  

1) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, 

природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств;  

2) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические 

требования и т.д.)  

3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач; 5) 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации.  

Учебный предмет «Технология» имеет большое значение для формирования сферы жизненной 

компетенции, мониторинг становления которой оценивается по ниже перечисленным 

направлениям.  

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах 

проявляется в умениях:  

– осуществлять экологичные действия по преобразованию окружающей  

действительности, направленные на удовлетворение своих потребностей;  

– пользоваться инструментами и приспособлениями для обработки материалов в соответствии с 

их свойствами.  

Овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия проявляется в умениях:  

– использовать вербальную и невербальную коммуникацию как средство достижения цели;  

– получать и уточнять информацию от партнера, учителя;  

– осваивать культурные формы коммуникативного взаимодействия.  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации проявляется:  

– в расширении и уточнении представлений об окружающем предметном и социальном мире, 

пространственных и временных отношениях;  

– в способности замечать новое, принимать и использовать социальный опыт;  
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– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими намерениями, для 

осуществления поставленной задачи.  

1 класс, 1 дополнительный класс Личностные результаты:  

− формирование коммуникативной компетенции в её органичном единстве с трудовой и 

преобразовательной деятельностью;  

− формирование уважительного отношения к трудовым достижениям;  

− овладение начальными навыками преобразования окружающей материальной действительности;  

− формирование и развитие мотивов трудовой деятельности;  

− способность к осмыслению значения труда, осознание его ценности; − формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

− развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам одноклассников при коллективной работе; 

− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

− формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

− развитие адекватных представлений о собственных возможностях в преобразовании 

материальной действительности, о насущно необходимом  

жизнеобеспечении;  

− овладение умениями организации рабочего места и рабочего пространства  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД позволяют:  

− определять и формулировать цель выполнения заданий под руководством учителя;  

− понимать смысл инструкции учителя;  

− определять план выполнения заданий под руководством учителя;  

− проговаривать последовательность действий;  

− учиться высказывать свое предположение (версию) о результате действий;  

− с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов 

и инструментов;  

− использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д.;  

− учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем 

плану с опорой на образцы, рисунки, схемы;  

− выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;  

− учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке;  

− оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий.  

Познавательные УУД позволяют:  

− ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут необходимы для 

выполнения задания;  

− отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в информационном 

пространстве;  

− сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и определять различие;  

− с помощью учителя различать новое от уже известного;  

− понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

− анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; − устанавливать 

причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; − обобщать – выделять класс объектов 

по заданному признаку.  

Коммуникативные УУД позволяют: 

− отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке;  

− соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии;  

− принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;  

− контролировать свои действия при совместной работе;  

− договариваться с партнерами и приходить к общему решению;  

− осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим 

жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать 

цепочку своих практических действий).  

Предметные результаты 1 класс  
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Разнообразие психологическихособенностей обучающихся с ЗПР, различия индивидуального 

компенсаторного потенциала (как общего, так и касающегося речевых умений) не позволяет 

ожидать одинаковых результатов в успешности освоения предмета «Технология». Вместе с тем 

можно обозначить целевые ориентиры. В 1 классе желательно достичь следующих результатов:  

− умение распознавать различные виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, глина, 

пластилин, клейстер, клей), сравнение, называние свойств и названий материалов; − составление 

по образцу и аналогии многодетальных конструкций посредством неподвижного соединения 

деталей клеем, пластилином;  

− умение различать и использовать названия и назначение инструментов и приспособлений, 

правил работы ими (ножницы, линейка, карандаш, шаблон, кисть, клей, стека);  

− умение воспроизвести технологическую последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка;  

− умение выполнить разметку: сгибанием, по шаблону;  

− умение правильно держать инструмент в процессе работы; следить за сохранением правильной 

рабочей позы;  

− умение осуществить сборку изделия (умение выполнять сборочные операции, наносить клей на 

детали, приклеивать элементы и детали, соединять детали пластилином).  

Предметные результаты 1 дополнительный класс  

В 1 дополнительном классе желательно достижение обучающемуся следующих результатов:  

− знает способы соединения деталей с помощью клейстера, клея ПВА, пластилина, ниток; − знает 

виды отделки: раскрашивание, аппликации, разные приемы разметки деталей из бумаги: с 

помощью шаблонов, трафаретов, перегибания;  

− самостоятельно сравнивает образец с натуральным объектом, муляжом с выделением схожих и 

отличительных черт;  

− определяет назначение изделия;  

− умеет анализировать условия труда, выбирать материалы и инструменты, необходимые для 

работы − планирует трудовые действия (умеет с опорой на образец и графические обозначения 

составлять план работы над изделием, определяет инструменты, необходимые для работы); − 

осуществляет контроль действий в ходе работы (проверяет правильность изготовленных изделий 

по образцу, шаблону, линейке, наложением, визуально; замечает ошибки и исправляет их);  

− осуществляет заключительный контроль (самостоятельно составляет устный отчет о 

проделанной работе; делает подробный анализ деталей своего изделия и изделия товарища с 

опорой на план);  

− экономное расходование материалов при разметке;  

− владеет инструментами и приспособлениями (ножницы, кисть, шаблон, линейка, карандаш, 

игла, наперсток, стека);  

− умеет обрабатывать бумагу, картон, работать с пластилином, нитками, тканью доступным 

способом;  

− умеет делать разметку материалов (определяет с помощью линейки высоту, длину и ширину 

предмета);  

− знает правила безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой техникой 

(в том числе с компьютером).  

2 класс  

Личностные результаты по учебному предмету «Технология» оцениваются по следующим 

направлениям:  

Осознание себя как гражданина России проявляется в:  

• стремлении пополнить свои знания о различных профессиях, ремеслах и промыслах народов 

России  

Освоение социальной роли ученика проявляется в:  

• умении организовывать рабочее место и рабочее пространство (порядок в учебных 

принадлежностях, бережное отношение к учебникам, школьному имуществу);  

• проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий учителя дома 

взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований);  

• соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в соответствии с 

инструкцией учителя, правилами безопасной работы с инструментами);  
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• подчинении дисциплинарным требованиям;  

• стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе, социально одобряемые 

ответы на вопросы об отношении к предметам труда;  

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в:  

• умении получать и уточнять информацию от партнера, учителя (обратиться с вопросом, 

просьбой);  

• описывать результат своего труда, говорить об испытываемых эмоциях, намерениях в 

отношении выполняемой работы, объектов труда, наблюдаемых объектов;  

способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение коммуникативного 

партнера (ребенка и взрослого, знакомого и малознакомого);  

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в:  

• использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях;  

• умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие (стремление) 

помочь при выполнении коллективной работы.  

• уважительном отношении к трудовым достижениям;  

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: различении 

красивого и некрасивого,  

• проявлении интереса к демонстрации произведений скульптуры, живописи, красот природы и 

предметного мир;  

стремлении замечать и создавать красоту вокруг себя (украшать поделку пр.)  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в:  

• осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо видно, надо выйти, 

повторите, пожалуйста);  

• умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога.  

• стремлении получить одобряемый результат своего труда,  

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах 

проявляется в умениях:  

• организовывать рабочее место  

• пользоваться инструментами и приспособлениями для обработки материалов в соответствии с их 

свойствами.  

Метапредметные результаты освоения ПРП для 2-го класса по учебному предмету  

«Технология» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом.  

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в умении:  

• ориентироваться в известных понятиях.  

• сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие;  

• с помощью учителя отличать новое от уже известного;  

 

анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; обобщать – выделять 

класс объектов по заданному признаку.  

• использовать элементарные знаково-символические средства для организации своих 

познавательных процессов;  

• устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями.  

• Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в умении:  

• - определять цель выполнения заданий под руководством учителя;  

• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки, схемы;  

• самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется возможность выбора 

материалов и способов выполнения задания; самостоятельно планировать последовательность 

выполнения действий по образцу; контролировать свои действия в процессе выполнения работы и 

после ее завершения;  
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• предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных заданий в 

учебнике) из числа освоенных, работая по плану, составленному с учителем, осуществлять 

контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов, чертёжных инструментов);  

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;  

• выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к организации 

учебной деятельности;  

• исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и замечать 

несоответствия под руководством учителя и самостоятельно.  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в 

умении:  

• отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке;  

• соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии;  

• принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;  

• договариваться с партнерами и приходить к общему решению;  

• слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий  

• слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его; адекватно 

использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач; 

Предметные результаты  

 По итогам обучения во 2 классе можно проверять сформированность следующих знаний, 

представлений и умений: 

умение работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, природным 

материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств;  

• умение правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила 

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

• навыки самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов, усвоение правил техники безопасности;  

• различение видов материалов, обозначенных в программе, их свойств и названий; овладение 

неподвижным и подвижным способами соединения деталей и использования соединительных 

материалов (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая 

веревочка);  

• освоение понятий о чертеже и линиях чертежа, новых терминов (макраме, коллаж); знакомство 

со свойствами новых материалов (стеарин, тесто); уточнение представлений о новых свойствах 

уже встречавшихся материалов;  

• освоение приемов разметки деталей из бумаги: с помощью линейки, на глаз, с помощью 

шаблонов;  

• освоение новых видов лепки, аппликации, мозаики, плетения, приемов комбинирования в одном 

изделии различных материалов;  

• создавать художественные и технические образы по собственному замыслу при использовании 

различных материалов, в том числе "бросовых", и разных способов соединения;  

• владеть простейшими видами народных ремесел, традиционных для своей местности. работать с 

инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, циркулем;  

• различать виды декоративно-прикладного искусства (хохломская роспись, городецкая роспись, 

дымковская игрушка), их особенности, способы создания.  

В разделе «Технология ручной обработки материалов. Основы художественнопрактической 

деятельности»:  

• называть и различать обобщённые названия технологических операций: разметка, получение 

деталей из заготовок, сборка изделия, отделка;  

• называть и различать свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе  

(гибкость, пластичность, промокаемость, сминаемость);  
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• различать натуральные ткани (хлопчатобумажные, шерстяные, шелковые);  

• осуществлять основные способы соединения деталей из разных материалов, изученными 

соединительными материалами (клей, нитки, пластилин);  

• различать чертеж и эскиз;  

 
называть и различать линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, 

линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных 

инструментов;  

• называть и различать устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль).  

• читать простейшие чертежи (эскизы);  

• выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на простейший 

чертёж (эскиз);  

• соединять детали прямой строчкой и её вариантами;  

• выполнять доступные практические(технологические) задания с опорой на образец. В разделе 

«Конструирование и моделирование»:  

• называть и различать, использовать неподвижный и подвижный способы соединения деталей;  

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу;  

• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединение 

деталей известными способами (клей, нитки, пластилин).  

3 класс  

Личностные результаты освоения программы для 3-го класса по учебному предмету 

«Технология» оцениваются по следующим направлениям:  

Осознание себя как гражданина России проявляется в:  

знании различных профессий, ремеслах и промыслах народов России Освоение социальной роли 

ученика проявляется в:  

умении организовывать рабочее место и рабочее пространство (рациональная организация 

рабочего пространства);  

проявлении ответственного поведения (соблюдение требований, выполнение обещаний);  

соблюдении школьных правил (соблюдение правил безопасного труда);  

соответствии поведения дисциплинарным требованиям;  

социально одобряемых действиях в отношении к предметам окружающей действительности;  

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в:  

умении устанавливать коммуникацию с партнером, учителем для реализации собственной 

потребности;  

описывать порядок получения результата своего труда, говорить об испытываемых эмоциях,  

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в:  

использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях;  

умении действовать, согласно принятым группой правилам, при выполнении коллективной 

работы.  
Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в:  

стремлении украшать предметы окружающей действительности,  

интересе к произведениям скульптуры, живописи, красоте природы и предметного  

мира,  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в:  

осознании своих возможностей при выполнении индивидуальной и коллективной работы (выбор 

приемов реализации задуманного),  

умении получить одобряемый результат своего труда,  

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах 

проявляется в умениях:  

рационально организовывать рабочее место;  

рационально использовать инструменты и приспособления для обработки материалов в 

соответствии с их свойствами.  
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Метапредметные результаты освоения ПРП для 3-го класса по учебному предмету  

«Технология» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом.  

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в умении:  

оперировать известными понятиями.  

самостоятельно сравнивать, группировать предметы, объекты  

самостоятельно отличать новое от уже известного;  

самостоятельно обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  

самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в умении:  

- самостоятельно определять цель выполнения заданий;  

выполнять практическую работу по предложенному учителем плану;  

самостоятельно ориентироваться в задании;  

– самостоятельно планировать последовательность выполнения действий при выполнении 

заданий;  

– контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения; - 

определять конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий из числа, освоенных, работая по составленному плану, осуществлять 

контроль точности выполнения операций;  

выполнять контроль точности разметки деталей с помощью измерительных инструментов;  

исправлять допущенные ошибки, самостоятельно соотносить полученный результат с образцом и 

замечать несоответствия.  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в 

умении:  

вести диалог по обозначенной теме;  

договариваться о своей роли в коллективных работах, работе в парах и группах;  

приходить в обсуждении к общему решению;  

учитывать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий использовать 

допустимые адекватные речевые средства для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

Предметные результаты  

По итогам обучения в 3 классе можно проверять сформированность следующих знаний, 

представлений и умений:  

- умение работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, природным 

материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств;  

- умение правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила 

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

- навыки самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами ручной 

обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;  

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач; - 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации.  

– различение видов материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия; – овладение 

неподвижным и подвижным способами соединения деталей и использования соединительных 

материалов (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая 

веревочка); – освоение понятий о чертеже и линиях чертежа, новых терминов (макраме, коллаж); – 

знакомство со свойствами новых материалов (стеарин, тесто); уточнение представлений о новых 

свойствах уже встречавшихся материалов;  

освоение приемов разметки деталей из бумаги: с помощью линейки, на глаз, с помощью 

шаблонов;  
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– освоение новых видов лепки, аппликации, мозаики, плетения, приемов комбинирования в одном 

изделии различных материалов;  

–– создавать художественные и технические образы по собственному замыслу при использовании 

различных материалов, в том числе "бросовых", и разных способов соединения; – владеть 

простейшими видами народных ремесел, традиционных для своей местности.  

- работать с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, циркулем;  

- различать виды декоративно-прикладного искусства (хохломская роспись, городецкая роспись, 

дымковская игрушка), их особенности, способы создания.  

В разделе «Технология ручной обработки материалов. Основы художественнопрактической 

деятельности»:  

- Называть и различать обобщённые названия технологических операций: разметка, получение 

деталей из заготовок, сборка изделия, отделка;  

- Называть и различать свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе  

(гибкость, пластичность, промокаемость, сминаемость);  

- различать натуральные ткани (хлопчатобумахные, шерстяные, шелковые);  

- Осуществлять основные способы соединения деталей из разных материалов, изученными 

соединительными материалами (клей, нитки, пластилин);  

- различать чертеж и эскиз;  

- Называть и различать линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, 

линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных 

инструментов;  

- Называть и различать устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль).  

- Читать простейшие чертежи (эскизы);  

- Выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на простейший 

чертёж (эскиз);  

- соединять детали прямой строчкой и её вариантами;  

- выполнять доступные практические(технологические) задания с опорой на образец.  

В разделе «Конструирование и моделирование»:  

- Называть и различать, использовать неподвижный и подвижный способы соединения деталей;  

- Конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу;  

- Определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединение 

деталей известными способами (клей, нитки, пластилин).  

Содержание учебного предмета 

Содержание обучения в 1 классе. 

Технологии, профессии и производства. 

 Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырьевых ресурсов и 

творчества мастеров. Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из 

различных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера - условия создания изделия. 

Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, 

разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, поддержание порядка во 

время работы, уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное использование и хранение 

инструментов. 

 Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания. 

 Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

Технологии ручной обработки материалов. 

 Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

 Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, 

выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей. 

Общее представление. 

 Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров) и изготовление изделий с использованием рисунов, 
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графических инструкций, простейших схем. Чтение условных графических изображений 

(называние операций, способов и приёмов работы, последовательности изготовления изделий). 

Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких 

одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, 

клея, скручивание, сшивание и другие. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и другие). 

 Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости 

от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, 

гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, рациональное и безопасное использование. 

 Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другие). Приёмы изготовления 

изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, 

отрыванием), придание формы. 

 Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 

обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и 

другие. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. 

Картон. 

 Виды природных материалов (плоские - листья и объёмные - орехи, шишки, семена, ветки). 

Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, 

составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, 

соединение с помощью пластилина). 

 Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты 

и приспособления (иглы, булавки и другие). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка 

прямого стежка. 

 Использование дополнительных отделочных материалов. 

 Конструирование и моделирование. 

. Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль 

и другие) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия, детали и части 

изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в 

изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление 

изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь 

выполняемого действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в 

зависимости от желаемого (необходимого) результата, выбор способа работы в зависимости от 

требуемого результата (замысла). 

 ИКТ.  

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

 Изучение технологии в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их устройстве. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), использовать 

её в работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, рисунок) и 

строить работу в соответствии с ней. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 



122 

 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на вопросы, 

выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, внимание к 

мнению другого; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных тем). 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, работать с использованием графических 

инструкций учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана действий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в процессе 

анализа и оценки выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, 

поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончании 

работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

. Совместная деятельность способствует формированию умений: проявлять положительное 

отношение к включению в совместную работу, 

к простым видам сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе изготовления 

изделий осуществлять элементарное сотрудничество.  

Содержание обучения во 2 классе.  

Технологии, профессии и производства. 

  Рукотворный мир - результат труда человека. Элементарные представления об основном 

принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эстетическая 

выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и другие). 

Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление о технологическом 

процессе: анализ устройства и назначения изделия, выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций, подбор материалов и инструментов, 

экономная разметка, обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия, 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление 

изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологического процесса. 

 Традиции и современность Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 

технологических процессов. Мастера и их профессии, правила мастера. Культурные традиции. 

Техника на службе человеку. 

 Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

Технологии ручной обработки материалов. 

 Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 

Исследование и сравнение элементарных физических, механических и технологических свойств 

различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам. 

 Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки (угольника, 

циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов 

бумаги и другие), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. 

Использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от вида и 

назначения изделия. 

 Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. 

Чертёжные инструменты - линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, 

конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) инструментами. 

 Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 

разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. Построение 

прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с 

использованием простейших чертежей, эскизов. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 
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Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Сгибание 

и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги - биговка. Подвижное соединение 

деталей на проволоку, толстую нитку. 

 Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное 

направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на основе 

натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее 

представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и её варианты 

(перевивы, наборы) и (или) строчка косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). 

Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая 

последовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание 

деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

 Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и 

другие). 

 Конструирование и моделирование. 

 Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных форм. 

 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему 

чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных 

конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

 ИКТ.  Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

167.7.4.2. Поиск информации. Интернет как источник информации. 

 Изучение технологии во 2 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указанных критериев; 

строить рассуждения, проводить умозаключения, проверять их в практической работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать её в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, рисунок, схема) и 

строить работу в соответствии с ней. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы других 

обучающихся, высказывать своё мнение, отвечать на вопросы, проявлять уважительное 

отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя, о выполненной 

работе, созданном изделии. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

понимать и принимать учебную задачу; 

организовывать свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, планировать 

работу; 

выполнять действия контроля и оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться учитывать их в работе. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, 

осуществлять взаимопомощь; 
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выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу, договариваться, 

выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому мнению. 

Содержание обучения в 3 классе. 

Технологии, профессии и производства. 

 Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

 Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие 

предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства. 

Современные производства и профессии, связанные с обработкой материалов, аналогичных 

используемым на уроках технологии. 

 Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, 

материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в предметном 

ансамбле, гармония предметной и окружающей среды (общее представление). 

 Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 

современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения природных 

законов - жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая 

геометрическая форма и другие). 

 Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей 

для технологий будущего. 

 Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, распределение работы, выполнение социальных ролей 

(руководитель (лидер) и подчинённый). 

Технологии ручной обработки материалов. 

 Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов 

Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий, 

сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала (например, 

аппликация из бумаги и ткани, коллаж и другие). Выбор материалов по их декоративно-

художественным и технологическим свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

 Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и другие), 

называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

 Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 

назначения изделия, выстраивание последовательности практических действий и технологических 

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

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

дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий из развёрток. 

Преобразование развёрток несложных форм. 

 Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, 

цветной и другой). Чтение и построение простого чертежа (эскиза) развёртки изделия. Разметка 

деталей с использованием простейших чертёжей, эскизов. Решение задач на внесение 

необходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, 

несложных построений. 

 Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий 

шилом. 

 Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых 

материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка (крестик, 

стебельчатая и другие) и (или) петельной строчки для соединения деталей изделия и отделки. 

Пришивание пуговиц (с двумя- четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из 

нескольких деталей. 

 Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одном 

изделии. 

 Конструирование и моделирование. 

 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-
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художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения деталей набора 

«Конструктор», их использование в изделиях, жёсткость и устойчивость конструкции. 

 Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, 

бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, 

соединений) с учётом дополнительных условий (требований). Использование измерений и 

построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную трансформацию 

трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот). 

 ИКТ. 

 Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. 

Информационные технологии. Источники информации, используемые человеком в быту: 

телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и другие. Современный 

информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК 

для сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с 

мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим. 

 Изучение технологии в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на вопросы и 

высказываниях (в пределах изученного); 

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также графически 

представленной в схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий; классифицировать 

изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (используемый материал, 

форма, размер, назначение, способ сборки); читать и воспроизводить простой чертёж (эскиз) 

развёртки изделия; восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей и макетов изучаемых объектов; на основе анализа информации производить 

выбор наиболее эффективных способов работы; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

способах создания; 

описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов выполнения 

задания. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её решения; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, предлагать план 

действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочёты по результатам работы, 

устанавливать их причины и искать способы устранения; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 
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 У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по деловым 

качествам; 

справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за 

общий результат работы; 

выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы. 

Содержание обучения в 4 классе. 

Технологии, профессии и производства. 

 Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии 

технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с 

определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как 

универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и 

другие). 

 Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и другие). 

 Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, 

способы её защиты. 

 Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное 

и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учётом 

традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и другие). 

 Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или 

собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 

изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания 

конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов. 

 Технологии ручной обработки материалов. 

 Синтетические материалы - ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание 

синтетических материалов с заданными свойствами. 

 Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. 

Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с 

дополнительными (изменёнными) требованиями к изделию. 

 Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей, 

сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

 Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертёжных 

инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

 Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах 

тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования. 

Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов 

в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым 

лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и её варианты 

(«тамбур» и другие), её назначение (соединение и отделка деталей) и (или) строчки 

петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных 

строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

 Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее 

знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в 

сравнении с освоенными материалами. 

 Комбинированное использование разных материалов. 

 Конструирование и моделирование. 

 Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и другие). 

 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и 

доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на всех этапах 
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аналитического и технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих и 

коллективных проектных работ. 

 Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 

Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма 

действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции робота. 

Презентация робота. 

 ИКТ. 

 Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации. 

 Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной 

преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск 

дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, использование рисунков 

из ресурса компьютера в оформлении изделий и другие. Создание презентаций в программе 

PowerPoint или другой. 

 Изучение технологии в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на вопросы и 

высказываниях (в пределах изученного); 

анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных обозначений и по 

заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и технологических операций, подбирать 

материал и инструменты, выполнять экономную разметку, сборку, отделку изделия; 

решать простые задачи на преобразование конструкции; выполнять работу в соответствии с 

инструкцией, устной или письменной; соотносить результат работы с заданным алгоритмом, 

проверять изделия в действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов (изделий) с учётом 

указанных критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными 

источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ; 

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другие; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать свою точку 

зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё отношение к 

предметам декоративно-прикладного искусства разных народов Российской Федерации; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с разными 

материалами; 

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни каждого 

человека, ориентироваться в традициях организации и оформления праздников. 
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 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-познавательной 

деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять её в 

соответствии с планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами 

прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого результата; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и результата деятельности, при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; проявлять волевую саморегуляцию 

при выполнении задания. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, 

выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять продуктивное 

сотрудничество, взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы, в доброжелательной 

форме комментировать и оценивать их достижения; 

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и 

пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение других обучающихся, их советы и 

пожелания, с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 

 Планируемые результаты освоения программы по технологии на уровне начального 

общего образования. 

 Личностные результаты освоения программы по технологии на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

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

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека 

и общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы, ответственное отношение к сохранению 

окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире, чувство 

сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям 

других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды, эстетические 

чувства - эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов 

природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации, мотивация к 

творческому труду, работе на результат, способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, 

аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения, проявление 

толерантности и доброжелательности. 

 В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), 

использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 
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осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; проводить обобщения 

(технико-технологического и декоративно- художественного характера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой 

деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с 

технической, технологической или декоративно- художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов 

природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других 

доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения задач в умственной и материализованной форме, выполнять действия моделирования, 

работать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность 

информации и возможности её использования для решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики- уточнения и дополнения, 

формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, выслушивать разные 

мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-

прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие 

тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение 

порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) и подчинённого, 

осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и оценивать 

их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при необходимости 

помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять 

выбор средств и способов для его практического воплощения, предъявлять аргументы для защиты 

продукта проектной деятельности. 

 К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по технологии: 
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правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, 

поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки 

(разметка на изнаночной стороне материала, экономия материала при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда 

(линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), использовать их в практической 

работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, фольга, пластилин, 

природные, текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, 

резание, лепка и другие), выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки 

материалов при изготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, 

выделение деталей, сборка изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки, выделение деталей 

способами обрывания, вырезания и другие, сборку изделий с помощью клея, ниток и другие; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», 

«инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

выполнять задания с использованием готового плана; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя), 

анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные детали, 

называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения, способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, 

текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и другие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, 

булавки и другие), безопасно хранить и работать ими; различать материалы и инструменты по их 

назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: экономно 

выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров), точно резать ножницами по линиям разметки, 

придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, 

сминанием, лепкой и прочее, собирать изделия с помощью клея, пластических масс и другие, 

эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого 

стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с использованием 

инструкционной карты, образца, шаблона; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; понимать простейшие виды 

технической документации (рисунок, схема), конструировать и моделировать изделия из 

различных материалов по образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 

руководством учителя; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

 К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по технологии: 

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», «эскиз», 

«линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологические операции», 

«способы обработки» и использовать их в практической деятельности; 

выполнять задания по самостоятельно составленному плану; распознавать элементарные общие 

правила создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность - 



131 

 

симметрия, асимметрия, равновесие), наблюдать гармонию предметов и окружающей среды, 

называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей 

предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно подготавливать рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы , убирать рабочее место; 

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или инструкции, 

самостоятельно выполнять доступные задания с использованием инструкционной 

(технологической) карты; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать свойства новых 

изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и другие); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, линия 

выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого угла) с 

помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с использованием простейшего чертежа 

(эскиза), чертить окружность с помощью циркуля; 

выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы и 

разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; понимать смысл понятия 

«развёртка» (трёхмерного предмета), соотносить объёмную конструкцию с изображениями её 

развёртки; 

отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; определять 

неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединения известными способами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; применять освоенные знания и 

практические умения (технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной 

интеллектуальной и практической деятельности; 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; понимать особенности 

проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его 

в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания.  

  К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по технологии: 

понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», «искусственный 

материал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно- прикладного 

искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

распространённые в крае ремёсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие); 

читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); безопасно пользоваться канцелярским 

ножом, шилом; выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в соответствии с 

новыми (дополненными) требованиями, использовать комбинированные техники при 

изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно-художественной задачей; 
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понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в технических 

объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций, использовать их при решении 

простейших конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по 

заданным техническим, технологическим и декоративно- художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов передачи 

информации (из реального окружения обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; использовать возможности 

компьютера и информационно-коммуникационных технологий для поиска необходимой 

информации при выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на основе 

полученных знаний и умений. 

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

отдельным темам программы по технологии: 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о творчестве и 

творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках 

изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида 

работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

использованием инструкционной (технологической) карты или творческого замысла, при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов (например, 

плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные способы в 

зависимости и от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали освоенными 

ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды 

технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по 

ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции изделия: 

на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением функционального 

назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно- конструкторские задачи 

по созданию изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием изображений 

на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание 

абзаца); 

работать с доступной информацией, работать в программах Word, Power Point; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, осуществлять 

выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно представлять 

продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, предлагать идеи для 

обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться, участвовать в 

распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 
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 ресурсы  

 

  Всего  
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 
 

1 

Природное и 

техническое окружение 

человека 

 2     

2 

Природные материалы. 

Свойства. Технологии 

обработки 

 5     

3 
Способы соединения 

природных материалов 
 1     

4 

Композиция в 

художественно-

декоративных изделиях 

 2     

5 

Пластические массы. 

Свойства. Технология 

обработки 

 1     

6 

Изделие. Основа и 

детали изделия. Понятие 

«технология» 

 1     

7 

Получение различных 

форм деталей изделия из 

пластилина 

 2     

8 
Бумага. Ее основные 

свойства. Виды бумаги 
 1     

9 
Картон. Его основные 

свойства. Виды картона 
 1     

10 
Сгибание и складывание 

бумаги 
 3     

11 

Ножницы – режущий 

инструмент. Резание 

бумаги и тонкого 

картона ножницами. 

Понятие «конструкция» 

 3     

12 

Шаблон – 

приспособление. 

Разметка бумажных 

деталей по шаблону 

 5     

13 
Общее представление о 

тканях и нитках 
 1     

14 
Швейные иглы и 

приспособления 
 1     

15 

Варианты строчки 

прямого стежка 

(перевивы). Вышивка 

 3     

16 Резервное время  1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 33   0   0   

 2 КЛАСС  

№ Наименование разделов и тем Количество часов Электронные 
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п/

п  

 

программы  

 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы  

  Всего 
Контрольные 

работы 

Практичес

кие работы 
 

1 
Повторение и обобщение 

пройденного в первом классе 
 1     

2 

Средства художественной 

выразительности (композиция, 

цвет, форма, размер, тон, 

светотень, симметрия) в 

работах мастеров 

 4     

3 

Биговка. Сгибание тонкого 

картона и плотных видов 

бумаги 

 4     

4 

Технология и технологические 

операции ручной обработки 

материалов (общее 

представление) 

 1     

5 Элементы графической грамоты  2     

6 

Разметка прямоугольных 

деталей от двух прямых углов 

по линейке 

 3     

7 

Угольник – чертежный 

(контрольно-измерительный) 

инструмент. Разметка 

прямоугольных деталей по 

угольнику 

 1     

8 

Циркуль – чертежный 

(контрольно-измерительный) 

инструмент. Разметка круглых 

деталей циркулем 

 2     

9 

Подвижное и неподвижное 

соединение деталей. 

Соединение деталей изделия 

«щелевым замком» 

 5     

10 Машины на службе у человека  2     

11 
Натуральные ткани. Основные 

свойства натуральных тканей 
 1     

12 
Виды ниток. Их назначение, 

использование 
 1     

13 

Технология изготовления 

швейных изделий. Лекало. 

Строчка косого стежка и ее 

варианты 

 6     

14 Резервное время  1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   

3 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

Практические 

работы  
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   ресурсы  

 

1 

Повторение и 

обобщение 

пройденного во 

втором классе 

 1     

2 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

 3     

3 

Способы получения 

объемных 

рельефных форм и 

изображений 

(технология 

обработки 

пластических масс, 

креповой бумаги 

 4     

4 

Способы получения 

объемных 

рельефных форм и 

изображений 

Фольга. Технология 

обработки фольги 

 1     

5 

Архитектура и 

строительство. 

Гофрокартон. Его 

строение свойства, 

сферы 

использования 

 1     

6 

Объемные формы 

деталей и изделий. 

Развертка. Чертеж 

развертки 

 6     

7 

Технологии 

обработки 

текстильных 

материалов 

 4     

8 

Пришивание 

пуговиц. Ремонт 

одежды 

 3     

9 

Современные 

производства и 

профессии 

 4     

10 

Подвижное и 

неподвижное 

соединение деталей 

из деталей наборов 

типа «Конструктор». 

Конструирование 

изделий из разных 

материалов 

 6     

11 Резервное время  1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   
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 4 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Повторение и 

обобщение 

изученного в третьем 

классе 

 1     

2 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

 3     

3 

Конструирование 

робототехнических 

моделей 

 5     

4 

Конструирование 

сложных изделий из 

бумаги и картона 

 5     

5 

Конструирование 

объемных изделий из 

разверток 

 3     

6 

Интерьеры разных 

времен. Декор 

интерьера 

 3     

7 
Синтетические 

материалы 
 5     

8 

История одежды и 

текстильных 

материалов 

 5     

9 

Подвижные способы 

соединения деталей 

усложненных 

конструкций 

 3     

10 Резервное время  1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   

 

2.2.8. Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2014 г. N1598, на основе федеральной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(задержкой психического развития (вариант 7.2.) 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО 

(вариант 7.2).  

Обучающиеся с ЗПР характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 

отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп 

либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 

внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных 
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норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении 

и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Возможна неадаптивность поведения, 

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

эмоциональной регуляции, гиперреактивностью. Отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы.  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса и находят свое отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития 

разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для 

всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного 

нарушения развития;  

выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между 

дошкольным и школьным этапами;  

получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или 

специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;  

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и одноклассниками; психологическое сопровождение, 

направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации;  

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.  

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

специфические образовательные потребности:  

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР 

(быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса);  

комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов эмоционального развития, 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;  

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом" предъявлении материала, 

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

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития);  

учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального 

темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных групп обучающихся с 

ЗПР;  

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  

постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития;  

обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 

учебными заданиями самостоятельно;  

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру;  

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и 

совершенствовании освоенных умений;  

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

взаимодействия с действительностью;  

постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и  

поведения;  
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развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения;  

специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  

обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с родителями 

(законными представителями), активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).  

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает цензовое образование, сопоставимое 

по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).  

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 

коммуникации особенно важна музыка для становления личности обучающегося – как способ, 

форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия.  

В течение периода начального общего образования необходимо заложить основы будущей 

музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии проявлений 

музыкального искусства в жизни современного человека и общества. В содержании программы по 

музыке представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, 

современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры 

(джаз, эстрада, музыка кино и другие). Наиболее эффективной формой освоения музыкального 

искусства является практическое музицирование – пение, игра на доступных музыкальных 

инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной 

деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, понимание 

основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки.  

Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством 

явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий 

композиторов и исполнителей, специальной терминологии). Программа по музыке формирует 

эстетические потребности, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, 

отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка.  

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения 

является уникальным психологическим механизмом для формирования мировоззрения 

обучающегося опосредованным недирективным путём. Ключевым моментом при составлении 

программы по музыке является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, 

как доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе традиционных 

российских ценностей.  

Одним из наиболее важных направлений программы по музыке является развитие эмоционального 

интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и художественного исполнения 

музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности в целом.  

Особая роль в организации музыкальных занятий в программе по музыке принадлежит игровым 

формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и 

методов, внутренне присущих самому искусству – от традиционных фольклорных игр и 

театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение 

жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных принципов.  

Основная цель программы по музыке – воспитание музыкальной культуры как части общей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 

является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса 

эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение 

мира через переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, 

воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и 

сопереживания).  

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям:  

становление системы ценностей, обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной 

сферы;  
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развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального 

искусства как универсального языка общения, художественного отражения многообразия жизни;  

формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию.  

Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального общего образования:  

формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасноев жизни и в искусстве;  

формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с 

природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования;  

формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов, приобщение к 

традиционным российским духовно-нравственным ценностям через собственный внутренний 

опыт эмоционального переживания;  

развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятивными 

универсальными учебными действиями, развитие ассоциативного мышления и продуктивного 

воображения;  

овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического музицирования, 

введение обучающегося в искусство через разнообразие видов музыкальной деятельности, в том 

числе: слушание (воспитание грамотного слушателя), исполнение (пение, игра на музыкальных 

инструментах); сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); музыкальное 

движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование), исследовательские 

и творческие проекты;  

изучение закономерностей музыкального искусства: интонационнаяи жанровая природа музыки, 

основные выразительные средства, элементы музыкального языка;  

воспитание уважения к культурному наследию России, присвоение интонационно- образного 

строя отечественной музыкальной культуры;  

расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре России, 

ее регионов, этнических групп, малой родины, а также к музыкальной культуре других стран, 

культур, времён и народов.  

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения учебного материала 

и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки 

учебных тем, форм и методов освоения содержания.  

Содержание учебного предмета структурно представлено восемью модулями  

(тематическими линиями):  

инвариантные:  

модуль № 1 «Народная музыка России»;  

модуль № 2 «Классическая музыка»; модуль № 3 «Музыка в жизни человека»  

вариативные:  

модуль № 4 «Музыка народов мира»; модуль № 5 «Духовная музыка»; модуль № 6 «Музыка 

театра и кино»;  

модуль № 7 «Современная музыкальная культура»; модуль № 8 «Музыкальная грамота»  

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Модульный принцип допускает 

перестановку блоков, перераспределение количества учебных часов между блоками. Вариативная 

компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и виды деятельности 

за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий – посещений театров, музеев, концертных залов, 

работы над исследовательскими и творческими проектами. В таком случае количество часов, 

отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках 

часов, предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной деятельности 

образовательной организации.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки - 135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 

час в неделю),  

во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 

час в неделю).  

При разработке рабочей программы по музыке образовательная организация вправе использовать 

возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями системы дополнительного 

образования детей, учреждениями культуры, организациями культурно-досуговой сферы (театры, 

музеи, творческие союзы).  
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Освоение программы по музыке предполагает активную социокультурную деятельность 

обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных 

действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими учебными предметами, как 

«Изобразительное искусство», «Литературное чтение»,  

«Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и 

другие.  

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР. Вывод об 

успешности овладения содержанием образовательной программы должен делаться на основании 

положительной индивидуальной динамики.  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

Инвариантные модули  

Модуль № 1 «Народная музыка России»  

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной и 

гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного порога» 

предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки должна 

быть музыкальная культура родного края, своего народа, других народов нашей страны. 

Необходимо обеспечить глубокое и содержательное освоение основ традиционного фольклора, 

отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского фольклора, календарных обрядов и 

праздников. Особое внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию 

народной музыки, научить детей отличать настоящую народную музыку от эстрадных шоу-

программ, эксплуатирующих фольклорный колорит.  

Край, в котором ты живёшь  

Содержание: Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты.  

Виды деятельности обучающихся:  

разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей местности, песен, 

посвящённых своей малой родине, песен композиторов-земляков;  

диалог с учителем о музыкальных традициях своего родного края;  

вариативно: просмотр видеофильма о культуре родного края; посещение краеведческого музея; 

посещение этнографического спектакля, концерта.  

Русский фольклор  

Содержание: Русские народные песни (трудовые, хороводные). Детский фольклор (игровые, 

заклички, потешки, считалки, прибаутки).  

Виды деятельности обучающихся:  

разучивание, исполнение русских народных песен разных жанров;  

участие в коллективной традиционной музыкальной игре (по выбору учителя могут быть освоены 

игры «Бояре», «Плетень», «Бабка-ёжка», «Заинька» и другие);  

сочинение мелодий, вокальная импровизация на основе текстов игрового детского фольклора;  

вариативно: ритмическая импровизация, исполнение аккомпанемента на простых ударных (ложки) 

и духовых (свирель) инструментах к изученным народным песням; Русские народные 

музыкальные инструменты  

Содержание: Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, 

ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания русских народных 

инструментов;  

определение на слух тембров инструментов;  

классификация на группы духовых, ударных, струнных;  

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов;  

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; слушание 

фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, в которых присутствуют 

звукоизобразительные элементы, подражание голосам народных инструментов;  

вариативно: просмотр видеофильма о русских музыкальных инструментах; посещение 

музыкального или краеведческого музея; освоение простейших навыков игры на свирели, ложках.  

Сказки, мифы и легенды  
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Содержание: Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Сказки и легенды о 

музыке и музыкантах.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с манерой сказывания нараспев;  

слушание сказок, былин, эпических сказаний, рассказываемых нараспев;  

в инструментальной музыке определение на слух музыкальных интонаций речитативного 

характера;  

создание иллюстраций к прослушанным музыкальным и литературным произведениям;  

вариативно: знакомство с эпосом народов России (по выбору учителя: отдельные сказания или 

примеры из эпоса народов России, например, якутского Олонхо, карело- финской Калевалы, 

калмыцкого Джангара, Нартского эпоса); просмотр фильмов, мультфильмов, созданных на основе 

былин, сказаний; речитативная импровизация – чтение нараспев фрагмента сказки, былины.  

Жанры музыкального фольклора  

Содержание: Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, колыбельные 

песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты.  

Виды деятельности обучающихся:  

различение на слух контрастных по характеру фольклорных жанров: колыбельная, трудовая, 

лирическая, плясовая;  

определение, характеристика типичных элементов музыкального языка (темп, ритм, мелодия, 

динамика), состава исполнителей;  

определение тембра музыкальных инструментов, отнесение к одной из групп (духовые, ударные, 

струнные);  

разучивание, исполнение песен разных жанров, относящихся к фольклору разных народов 

Российской Федерации;  

импровизации, сочинение к ним ритмических аккомпанементов (звучащими жестами, на ударных 

инструментах);  

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах (свирель) мелодий народных 

песен, прослеживание мелодии по нотной записи.  

Народные праздники  

Содержание: Обряды, игры, хороводы, праздничная символика – на примере одного или 

нескольких народных праздников (по выбору учителя внимание обучающихся может быть 

сосредоточено на русских традиционных народных праздниках (Рождество, Осенины, Масленица, 

Троица) и (или) праздниках других народов России (Сабантуй, Байрам, Навруз, Ысыах).  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранее и сохранившимися сегодня 

у различных народностей Российской Федерации; разучивание песен, реконструкция фрагмента 

обряда, участие в коллективной традиционной игре (по выбору учителя могут быть освоены 

традиционные игры территориально близких или, наоборот, далёких регионов Российской 

Федерации);  

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), рассказывающего о символике фольклорного 

праздника;  

посещение театра, театрализованного представления;  

участие в народных гуляньях на улицах родного города, посёлка.  

Первые артисты, народный театр  

Содержание: Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. Виды деятельности обучающихся:  

чтение учебных, справочных текстов по теме; диалог с учителем;  

разучивание, исполнение скоморошин;  

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), фрагмента музыкального спектакля; творческий 

проект – театрализованная постановка.  

Фольклор народов России  

Содержание: Музыкальные традиции, особенности народной музыки республик Российской 

Федерации (по выбору учителя может быть представлена культура 2–3 регионов Российской 

Федерации. Особое внимание следует уделить как наиболее распространённым чертам, так и 

уникальным самобытным явлениям, например: тувинское горловое пение, кавказская лезгинка, 

якутский варган, пентатонные лады в музыке республик Поволжья, Сибири). Жанры, интонации, 

музыкальные инструменты, музыканты-исполнители.  
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Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с особенностями музыкального фольклора различных народностей Российской 

Федерации;  

определение характерных черт, характеристика типичных элементов музыкального языка (ритм, 

лад, интонации);  

разучивание песен, танцев, импровизация ритмических аккомпанементов на ударных 

инструментах;  

вариативно: исполнение на доступных клавишных или духовых инструментах (свирель) мелодий 

народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи;  

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музыкальному 

творчеству народов России.  

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов  

Содержание: Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов.  

Народные жанры, интонации как основа для композиторского творчества.  

Виды деятельности обучающихся:  

диалог с учителем о значении фольклористики;  

чтение учебных, популярных текстов о собирателях фольклора;  

слушание музыки, созданной композиторами на основе народных жанров и интонаций;  

определение приёмов обработки, развития народных мелодий; разучивание, исполнение народных 

песен в композиторской обработке;  

сравнение звучания одних и тех же мелодий в народном и композиторском варианте; обсуждение 

аргументированных оценочных суждений на основе сравнения; вариативно: аналогии с 

изобразительным искусством – сравнение фотографий  

подлинных образцов народных промыслов (гжель, хохлома, городецкая роспись) с творчеством 

современных художников, модельеров, дизайнеров, работающих в соответствующих техниках 

росписи.  

Модуль № 2 «Классическая музыка»  

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики 

составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы камерных и 

симфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслей и 

чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их 

музыкальный вкус на подлинно художественных произведениях.  

Композитор – исполнитель – слушатель  

Содержание: Композитор. Исполнитель. Особенности их деятельности, творчества. Умение 

слушать музыку. Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном зале.  

Виды деятельности обучающихся:  

просмотр видеозаписи концерта;  

слушание музыки, рассматривание иллюстраций; диалог с учителем по теме занятия;  

«Я – исполнитель» (игра – имитация исполнительских движений), игра «Я – композитор» 

(сочинение небольших попевок, мелодических фраз);  

освоение правил поведения на концерте;  

вариативно: «Как на концерте» – выступление учителя или одноклассника, обучающегося в 

музыкальной школе, с исполнением краткого музыкального произведения; посещение концерта 

классической музыки.  

Композиторы – детям  

Содержание: Детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. Кабалевского и других 

композиторов. Понятие жанра. Песня, танец, марш.  

Виды деятельности обучающихся:  

слушание музыки, определение основного характера, музыкально-выразительных средств, 

использованных композитором;  

подбор эпитетов, иллюстраций к музыке; определение жанра;  

музыкальная викторина;  

вариативно: вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес со словами; разучивание, 

исполнение песен; сочинение ритмических аккомпанементов (с помощью звучащих жестов или 

ударных и шумовых инструментов) к пьесам маршевого и танцевального характера.  

Оркестр  
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Содержание: Оркестр – большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр 

концерта – музыкальное соревнование солиста с оркестром.  

Виды деятельности обучающихся: слушание музыки в исполнении оркестра; просмотр 

видеозаписи;  

диалог с учителем о роли дирижёра, «Я – дирижёр» – игра-имитация дирижёрских жестов во 

время звучания музыки;  

разучивание и исполнение песен соответствующей тематики;  

вариативно: знакомство с принципом расположения партий в партитуре; работа по группам – 

сочинение своего варианта ритмической партитуры.  

Музыкальные инструменты. Фортепиано  

Содержание: Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента 

(форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор).  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с многообразием красок фортепиано;  

слушание фортепианных пьес в исполнении известных пианистов;  

«Я – пианист» – игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки;  

слушание детских пьес на фортепиано в исполнении учителя;  

демонстрация возможностей инструмента (исполнение одной и той же пьесы тихо и громко, в 

разных регистрах, разными штрихами);  

вариативно: посещение концерта фортепианной музыки; разбираем инструмент – наглядная 

демонстрация внутреннего устройства акустического пианино; «Паспорт инструмента» – 

исследовательская работа, предполагающая подсчёт параметров (высота, ширина, количество 

клавиш, педалей).  

Музыкальные инструменты. Флейта  

Содержание: Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, 

флейты в сопровождении фортепиано, оркестра (например, «Шутка» И.С. Баха, «Мелодия» из 

оперы «Орфей и Эвридика» К.В. Глюка, «Сиринкс» К. Дебюсси).  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с внешним видом, устройством и тембрами классических музыкальных инструментов;  

слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных музыкантов- инструменталистов;  

чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о музыкальных инструментах, истории 

их появления.  

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель  

Содержание: Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие 

скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты.  

Виды деятельности обучающихся:  

игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки;  

музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их авторов, определения тембров 

звучащих инструментов;  

разучивание, исполнение песен, посвящённых музыкальным инструментам; вариативно: 

посещение концерта инструментальной музыки; «Паспорт  

инструмента» – исследовательская работа, предполагающая описание внешнего вида и 

особенностей звучания инструмента, способов игры на нём.  

Вокальная музыка Содержание: Человеческий голос – самый совершенный инструмент. 

Бережное отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, 

вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант.  

Виды деятельности обучающихся:  

определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, женские), тембров голосов 

профессиональных вокалистов;  

знакомство с жанрами вокальной музыки;  

слушание вокальных произведений композиторов-классиков; освоение комплекса дыхательных, 

артикуляционных упражнений;  

вокальные упражнения на развитие гибкости голоса, расширения его диапазона; проблемная 

ситуация: что значит красивое пение;  

музыкальная викторина на знание вокальных музыкальных произведений и их авторов;  
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разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов-классиков; вариативно: 

посещение концерта вокальной музыки; школьный конкурс юных  

вокалистов.  

Инструментальная музыка  

Содержание: Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом.  

Цикл. Сюита. Соната. Квартет.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки; слушание произведений 

композиторов-классиков;  

определение комплекса выразительных средств; описание своего впечатления от восприятия; 

музыкальная викторина;  

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; составление словаря музыкальных 

жанров.  

Программная музыка  

Содержание: Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф. Виды 

деятельности обучающихся:  

слушание произведений программной музыки;  

обсуждение музыкального образа, музыкальных средств, использованных композитором;  

вариативно: рисование образов программной музыки; сочинение небольших миниатюр 

(вокальные или инструментальные импровизации) по заданной программе.  

Симфоническая музыка  

Содержание: Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, симфоническая 

картина.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с составом симфонического оркестра, группами инструментов; определение на слух 

тембров инструментов симфонического оркестра; слушание фрагментов симфонической музыки;  

«дирижирование» оркестром; музыкальная викторина;  

вариативно: посещение концерта симфонической музыки; просмотр фильма об устройстве 

оркестра. Русские композиторы-классики  

Содержание: Творчество выдающихся отечественных композиторов. Виды деятельности 

обучающихся:  

знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из их биографии;  

слушание музыки: фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений;  

круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); характеристика 

музыкальных образов, музыкально-выразительных средств;  

наблюдение за развитием музыки; определение жанра, формы;  

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера; вокализация 

тем инструментальных сочинений; разучивание, исполнение доступных  

вокальных сочинений;  

вариативно: посещение концерта; просмотр биографического фильма.  

Европейские композиторы-классики  

Содержание: Творчество выдающихся зарубежных композиторов. Виды деятельности 

обучающихся:  

знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из их биографии;  

слушание музыки: фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений;  

круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); характеристика 

музыкальных образов, музыкально-выразительных средств;  

наблюдение за развитием музыки; определение жанра, формы;  

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера; вокализация 

тем инструментальных сочинений;  

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; вариативно: посещение концерта; 

просмотр биографического фильма.  

Мастерство исполнителя  

Содержание: Творчество выдающихся исполнителей-певцов, инструменталистов, дирижёров. 

Консерватория, филармония, Конкурс имени П.И. Чайковского.  

Виды деятельности обучающихся:  
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знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической музыки; изучение программ, 

афиш консерватории, филармонии;  

сравнение нескольких интерпретаций одного и того же произведения в исполнении разных 

музыкантов;  

беседа на тему «Композитор – исполнитель – слушатель»; вариативно: посещение концерта 

классической музыки; создание коллекции записей любимого исполнителя.  

Модуль № 3 «Музыка в жизни человека»  

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследования 

обучающимися психологической связи музыкального искусства и внутреннего мира человека. 

Основным результатом его освоения является развитие эмоционального интеллекта обучающихся, 

расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, осознание собственных душевных 

движений, способность к сопереживанию как при восприятии произведений искусства, так и в 

непосредственном общении с другими людьми. Формы бытования музыки, типичный комплекс 

выразительных средств музыкальных жанров выступают как обобщённые жизненные ситуации, 

порождающие различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля – воспитание чувства 

прекрасного, пробуждение и развитие эстетических потребностей.  

Красота и вдохновение  

Содержание: Стремление человека к красоте Особое состояние – вдохновение. Музыка – 

возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное единство 

людей – хор, хоровод.  

Виды деятельности обучающихся:  

диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни человека; слушание музыки, 

концентрация на её восприятии, своём внутреннем состоянии;  

двигательная импровизация под музыку лирического характера «Цветы распускаются под 

музыку»;  

выстраивание хорового унисона – вокального и психологического;  

одновременное взятие и снятие звука, навыки певческого дыхания по руке дирижёра;  

разучивание, исполнение красивой песни; вариативно: разучивание хоровода  

Музыкальные пейзажи  

Содержание: Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, 

любующегося природой. Музыка – выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, 

которые трудно передать словами.  

Виды деятельности обучающихся:  

слушание произведений программной музыки, посвящённой образам природы; подбор эпитетов 

для описания настроения, характера музыки;  

сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; двигательная 

импровизация, пластическое интонирование; разучивание, одухотворенное исполнение песен о 

природе, её красоте;  

вариативно: рисование «услышанных» пейзажей и (или) абстрактная живопись – передача 

настроения цветом, точками, линиями; игра-импровизация «Угадай моё настроение».  

Музыкальные портреты  

Содержание: Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. 

«Портреты», выраженные в музыкальных интонациях.  

Виды деятельности обучающихся:  

слушание произведений вокальной, программной инструментальной музыки, посвящённой 

образам людей, сказочных персонажей;  

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; сопоставление музыки с 

произведениями изобразительного искусства; двигательная импровизация в образе героя 

музыкального произведения; разучивание, харáктерное исполнение песни – портретной зарисовки;  

вариативно: рисование, лепка героя музыкального произведения; игра- импровизация «Угадай мой 

характер»; инсценировка – импровизация в жанре кукольного (теневого) театра с помощью кукол, 

силуэтов.  

Какой же праздник без музыки?  

Содержание: Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном шествии, 

спортивном празднике.  

Виды деятельности обучающихся:  
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диалог с учителем о значении музыки на празднике;  

слушание произведений торжественного, праздничного характера;  

«дирижирование» фрагментами произведений; конкурс на лучшего «дирижёра»;  

разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему празднику; проблемная ситуация: 

почему на праздниках обязательно звучит музыка; вариативно: запись видеооткрытки с 

музыкальным поздравлением; групповые  

творческие шутливые двигательные импровизации «Цирковая труппа».  

Танцы, игры и веселье  

Содержание: Музыка – игра звуками. Танец – искусство и радость движения.  

Примеры популярных танцев.  

Виды деятельности обучающихся:  

слушание, исполнение музыки скерцозного характера; разучивание, исполнение танцевальных 

движений; танец-игра;  

рефлексия собственного эмоционального состояния после участияв танцевальных композициях и 

импровизациях;  

проблемная ситуация: зачем люди танцуют;  

ритмическая импровизация в стиле определённого танцевального жанра;  

Музыка на войне, музыка о войне  

Содержание: Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, 

тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы). Песни Великой 

Отечественной войны – песни Великой Победы.  

Виды деятельности обучающихся:  

чтение учебных и художественных текстов, посвящённых песням Великой Отечественной войны;  

слушание, исполнение песен Великой Отечественной войны, знакомство с историей их сочинения 

и исполнения;  

обсуждение в классе, ответы на вопросы: какие чувства вызывают песни Великой Победы, 

почему? Как музыка, песни помогали российскому народу одержать победу в Великой 

Отечественной войне?  

Главный музыкальный символ  

Содержание: Гимн России – главный музыкальный символ нашей страны. Традиции исполнения 

Гимна России. Другие гимны.  

Виды деятельности обучающихся:  

разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации; знакомство с историей создания, 

правилами исполнения;  

просмотр видеозаписей парада, церемонии награждения спортсменов; чувство гордости, понятия 

достоинства и чести;  

обсуждение этических вопросов, связанных с государственными символами страны; разучивание, 

исполнение Гимна своей республики, города, школы.  

Искусство времени Содержание: Музыка – временное искусство. Погружение в поток 

музыкального звучания. Музыкальные образы движения, изменения и развития.  

Виды деятельности обучающихся:  

слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих образ непрерывного движения;  

наблюдение за своими телесными реакциями (дыхание, пульс, мышечный тонус) при восприятии 

музыки;  

проблемная ситуация: как музыка воздействует на человека;  

вариативно: программная ритмическая или инструментальная импровизация  

«Поезд», «Космический корабль».  

Модуль № 4 «Музыка народов мира»  

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка России». 

«Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых границ» – тезис, 

выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся по- прежнему актуальным. 

Интонационная и жанровая близость фольклора разных народов.  

Певец своего народа  

Содержание: Интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов – ярких 

представителей национального музыкального стиля своей страны.  

Виды деятельности обучающихся:  
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знакомство с творчеством композиторов; сравнение их сочинений с народной музыкой;  

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала; вокализация 

наиболее ярких тем инструментальных сочинений;  

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений;  

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских мелодий, 

прослеживание их по нотной записи;  

творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся композиторам.  

Музыка стран ближнего зарубежья  

Содержание: Фольклор и музыкальные традиции стран ближнего зарубежья (песни, танцы, 

обычаи, музыкальные инструменты). Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты 

и жанры. Славянские музыкальные традиции. Кавказские мелодии и ритмы. Композиторы и 

музыканты-исполнители стран ближнего зарубежья. Близость музыкальной культуры этих стран с 

российскими республиками.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран;  

определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, интонации);  

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных инструментов;  

определение на слух тембров инструментов;  

классификация на группы духовых, ударных, струнных;  

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов;  

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; сравнение 

интонаций, жанров, ладов, инструментов других народовс фольклорными элементами народов 

России;  

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических аккомпанементов 

к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах);  

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий, 

прослеживание их по нотной записи;  

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музыкальной 

культуре народов мира.  

Музыка стран дальнего зарубежья  

Содержание: Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейских народов. 

Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. Музыка Испании и Латинской Америки. Фламенко. 

Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные инструменты. Танцевальные 

жанры (по выбору учителя могут быть представлены болеро, фанданго, хота, танго, самба, румба, 

ча-ча-ча, сальса, босса-нова и другие).  

Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки.  

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго- Восточной Азии. 

Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника.  

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и 

современные исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран региона.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран;  

определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, интонации);  

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных инструментов;  

определение на слух тембров инструментов;  

классификация на группы духовых, ударных, струнных;  

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов;  

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; сравнение 

интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с  

фольклорными элементами народов России;  

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических аккомпанементов 

к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах);  

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий, 

прослеживание их по нотной записи;  

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музыкальной 

культуре народов мира.  
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Диалог культур  

Содержание: Образы, интонации фольклора других народов и стран в музыке отечественных и 

зарубежных композиторов (в том числе образы других культур в музыке русских композиторов и 

русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных композиторов).  

Виды деятельности обучающихся: знакомство с творчеством композиторов; сравнение их 

сочинений с народной музыкой; определение формы, принципа развития фольклорного 

музыкального материала; вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений;  

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений;  

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских мелодий, 

прослеживание их по нотной записи;  

творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся композиторам.  

Модуль № 5 «Духовная музыка»  

Музыкальная культура России на протяжении нескольких столетий была представлена тремя 

главными направлениями – музыкой народной, духовной и светской. В рамках религиозной 

культуры были созданы подлинные шедевры музыкального искусства. Изучение данного модуля 

поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-тематического планирования представить 

обучающимся максимально широкую сферу бытования музыкального искусства. Однако 

знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и в рамках 

изучения других модулей.  

Звучание храма  

Содержание: Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и другие).  

Звонарские приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов.  

Виды деятельности обучающихся:  

обобщение жизненного опыта, связанного со звучанием колоколов;  

диалог с учителем о традициях изготовления колоколов, значении колокольного звона; знакомство 

с видами колокольных звонов;  

слушание музыки русских композиторов с ярко выраженным изобразительным элементом 

колокольности (по выбору учителя могут звучать фрагменты из музыкальных произведений М.П. 

Мусоргского, П.И. Чайковского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова и другие);  

выявление, обсуждение характера, выразительных средств, использованных композитором;  

двигательная импровизация – имитация движений звонаря на колокольне; ритмические и 

артикуляционные упражнения на основе звонарских приговорок; вариативно: просмотр 

документального фильма о колоколах;  

сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе или металлофонах композиции 

(импровизации), имитирующей звучание колоколов.  

Песни верующих  

Содержание: Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве 

композиторов-классиков.  

Виды деятельности обучающихся:  

слушание, разучивание, исполнение вокальных произведений религиозного содержания;  

диалог с учителем о характере музыки, манере исполнения, выразительных средствах;  

знакомство с произведениями светской музыки, в которых воплощены молитвенные интонации, 

используется хоральный склад звучания;  

вариативно: просмотр документального фильма о значении молитвы; рисование по мотивам 

прослушанных музыкальных произведений.  

Инструментальная музыка в церкви  

Содержание: Орган и его роль в богослужении. Творчество И.С. Баха. Виды деятельности 

обучающихся:  

чтение учебных и художественных текстов, посвящённых истории создания, устройству органа, 

его роли в католическом и протестантском богослужении;  

ответы на вопросы учителя;  

слушание органной музыки И.С. Баха;  

описание впечатления от восприятия, характеристика музыкально-выразительных средств;  

игровая имитация особенностей игры на органе (во время слушания);  

звуковое исследование – исполнение (учителем) на синтезаторе знакомых музыкальных 

произведений тембром органа;  
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наблюдение за трансформацией музыкального образа;  

вариативно: посещение концерта органной музыки; рассматривание иллюстраций, изображений 

органа; проблемная ситуация – выдвижение гипотез о принципах работы этого музыкального 

инструмента; просмотр познавательного фильма об органе; литературное, художественное 

творчество на основе музыкальных впечатлений от восприятия органной музыки.  

Искусство Русской православной церкви  

Содержание: Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, 

величание и другое). Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы.  

Виды деятельности обучающихся:  

разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной тематики, сравнение церковных 

мелодий и народных песен, мелодий светской музыки;  

прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи;  

анализ типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, динамики; сопоставление 

произведений музыки и живописи, посвящённых святым, Христу,  

Богородице;  

вариативно: посещение храма; поиск в Интернете информации о Крещении Руси, святых, об 

иконах.  

Религиозные праздники  

Содержание: Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного 

содержания (по выбору: на религиозных праздниках той конфессии, которая наиболее почитаема в 

данном регионе Российской Федерации.  

В рамках православной традиции возможно рассмотрение традиционных праздников с точки 

зрения, как религиозной символики, так и фольклорных традиций (например: Рождество, Троица, 

Пасха). Рекомендуется знакомство с фрагментами литургической музыки русских композиторов-

классиков (С.В. Рахманинов, П.И. Чайковский и других композиторов).  

Виды деятельности обучающихся:  

слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, определение характера музыки, 

её религиозного содержания;  

разучивание (с опорой на нотный текст), исполнение доступных вокальных произведений 

духовной музыки; вариативно: просмотр фильма, посвящённого религиозным праздникам; 

посещение концерта духовной музыки; исследовательские проекты, посвящённые музыке 

религиозных праздников.  

Модуль № 6 «Музыка театра и кино»  

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая музыка», может 

стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в 

жизни человека» (музыкальные портреты). Для данного модуля особенно актуально сочетание 

различных видов урочной и внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановки 

силами обучающихся, посещение музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов.  

Музыкальная сказка на сцене, на экране  

Содержание: Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло.  

Хор, ансамбль.  

Виды деятельности обучающихся:  

видеопросмотр музыкальной сказки;  

обсуждение музыкально-выразительных средств, передающих повороты сюжета, характеры 

героев;  

игра-викторина «Угадай по голосу»;  

разучивание, исполнение отдельных номеров из детской оперы, музыкальной сказки;  

вариативно: постановка детской музыкальной сказки, спектакль для родителей; творческий проект 

«Озвучиваем мультфильм».  

Театр оперы и балета  

Содержание: Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, 

дирижёр в музыкальном спектакле.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство со знаменитыми музыкальными театрами;  

просмотр фрагментов музыкальных спектаклей с комментариями учителя; определение 

особенностей балетного и оперного спектакля;  
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тесты или кроссворды на освоение специальных терминов; танцевальная импровизация под 

музыку фрагмента балета;  

разучивание и исполнение доступного фрагмента, обработки песни (хора из оперы);  

«игра в дирижёра» – двигательная импровизация во время слушания оркестрового фрагмента 

музыкального спектакля;  

вариативно: посещение спектакля или экскурсия в местный музыкальный театр; виртуальная 

экскурсия по Большому театру; рисование по мотивам музыкального спектакля, создание афиши.  

Балет. Хореография – искусство танца  

Содержание: Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные 

номера из балетов отечественных композиторов (например, балеты П.И. Чайковского, С.С. 

Прокофьева, А.И. Хачатуряна, В.А. Гаврилина, Р.К. Щедрина).  

Виды деятельности обучающихся:  

просмотр и обсуждение видеозаписей – знакомство с несколькими яркими сольными номерами и 

сценами из балетов русских композиторов; музыкальная викторина на знание балетной музыки;  

вариативно: пропевание и исполнение ритмической партитуры – аккомпанемента к фрагменту 

балетной музыки; посещение балетного спектакля или просмотр фильма- балета;  

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля  

Содержание: Ария, хор, сцена, увертюра – оркестровое вступление. Отдельные номера из опер 

русских и зарубежных композиторов (по выбору учителя могут быть представлены фрагменты из 

опер Н.А. Римского -Корсакова («Садко», «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка»), М.И. Глинки 

(«Руслан и Людмила»), К.В. Глюка («Орфей и Эвридика»), Дж. Верди и других композиторов).  

Виды деятельности обучающихся:  

слушание фрагментов опер;  

определение характера музыки сольной партии, роли и выразительных средств оркестрового 

сопровождения;  

знакомство с тембрами голосов оперных певцов; освоение терминологии;  

звучащие тесты и кроссворды на проверку знаний; разучивание, исполнение песни, хора из оперы; 

рисование героев, сцен из опер;  

вариативно: просмотр фильма-оперы; постановка детской оперы.  

Сюжет музыкального спектакля  

Содержание: Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и 

балете. Контрастные образы, лейтмотивы.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с либретто, структурой музыкального спектакля; рисунок обложки для либретто опер 

и балетов;  

анализ выразительных средств, создающих образы главных героев, противоборствующих сторон;  

наблюдение за музыкальным развитием, характеристика приёмов, использованных композитором;  

вокализация, пропевание музыкальных тем, пластическое интонирование оркестровых 

фрагментов;  

музыкальная викторина на знание музыки; звучащие и терминологические тесты;  

вариативно: создание любительского видеофильма на основе выбранного либретто; просмотр 

фильма-оперы или фильма-балета.  

Оперетта, мюзикл  

Содержание: История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И. 

Штрауса, И. Кальмана и др.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с жанрами оперетты, мюзикла;  

слушание фрагментов из оперетт, анализ характерных особенностей жанра; разучивание, 

исполнение отдельных номеров из популярных музыкальных  

спектаклей;  

сравнение разных постановок одного и того же мюзикла; вариативно: посещение музыкального 

театра: спектакль в жанре оперетты или мюзикла; постановка фрагментов, сцен из мюзикла – 

спектакль для родителей.  

Кто создаёт музыкальный спектакль?  

Содержание: Профессии музыкального театра: дирижёр, режиссёр, оперные певцы, балерины и 

танцовщики, художники и другие.  
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Виды деятельности обучающихся:  

диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкального спектакля; знакомство с 

миром театральных профессий, творчеством театральных режиссёров,  

художников;  

просмотр фрагментов одного и того же спектакля в разных постановках; обсуждение различий в 

оформлении, режиссуре;  

создание эскизов костюмов и декораций к одному из изученных музыкальных спектаклей;  

вариативно: виртуальный квест по музыкальному театру.  

Патриотическая и народная тема в театре и кино  

Содержание: История создания, значение музыкально-сценических и экранных произведений, 

посвящённых нашему народу, его истории, теме служения Отечеству. Фрагменты, отдельные 

номера из опер, балетов, музыки к фильмам (например, опера  

«Иван Сусанин» М.И. Глинки, опера «Война и мир», музыка к кинофильму «Александр Невский» 

С.С. Прокофьева, оперы «Борис Годунов» и другие произведения).  

Виды деятельности обучающихся:  

чтение учебных и популярных текстов об истории создания патриотических опер, фильмов, о 

творческих поисках композиторов, создававших к ним музыку;  

диалог с учителем;  

просмотр фрагментов крупных сценических произведений, фильмов; обсуждение характера героев 

и событий;  

проблемная ситуация: зачем нужна серьёзная музыка;  

разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, исторических событиях и подвигах 

героев;  

вариативно: посещение театра (кинотеатра) – просмотр спектакля (фильма) патриотического 

содержания; участие в концерте, фестивале, конференции патриотической тематики.  

Модуль № 7 «Современная музыкальная культура»  

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и светская), 

сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный пласт современную 

музыку. Объективной сложностью в данном случае является вычленение явлений, персоналий и 

произведений, действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся через несколько лет 

как случайное веяние моды. В понятие  

«современная музыка» входит широкий круг явлений (от академического авангарда до фри-джаза, 

от эмбиента до рэпа), для восприятия которых требуется специфический и разнообразный 

музыкальный опыт. Поэтому на уровне начального общего образования необходимо заложить 

основы для последующего развития в данном направлении. Помимо указанных в модуле 

тематических блоков, существенным вкладом в такую подготовку является разучивание и 

исполнение песен современных композиторов, написанных современным музыкальным языком. 

При этом необходимо удерживать баланс между современностью песни и её доступностью 

детскому восприятию, соблюдать критерии отбора материала с учётом требований 

художественного вкуса, эстетичного вокально- хорового звучания.  

Современные обработки классической музыки  

Содержание: Понятие обработки, творчество современных композиторов исполнителей, 

обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают 

обработки классики?  

Виды деятельности обучающихся:  

различение музыки классической и её современной обработки; слушание обработок классической 

музыки, сравнение их с оригиналом;  

обсуждение комплекса выразительных средств, наблюдение за изменением характера музыки;  

вокальное исполнение классических тем в сопровождении современного ритмизованного 

аккомпанемента;  

Джаз  

Содержание: Особенности джаза: импровизационность, ритм. Музыкальные инструменты джаза, 

особые приёмы игры на них. Творчество джазовых музыкантов (по выбору учителя могут быть 

представлены примеры творчества всемирно известных джазовых).  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с творчеством джазовых музыкантов;  
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узнавание, различение на слух джазовых композиций в отличие от других музыкальных стилей и 

направлений;  

определение на слух тембров музыкальных инструментов, исполняющих джазовую композицию;  

вариативно: разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах; сочинение, импровизация 

ритмического аккомпанемента с джазовым ритмом, синкопами; составление плейлиста, коллекции 

записей джазовых музыкантов.  

Исполнители современной музыки  

Содержание: Творчество одного или нескольких исполнителей современной музыки, популярных 

у молодёжи.  

Виды деятельности обучающихся:  

просмотр видеоклипов современных исполнителей;  

сравнение их композиций с другими направлениями и стилями (классикой, духовной, народной 

музыкой);  

вариативно: составление плейлиста, коллекции записей современной музыки для друзей-других 

обучающихся (для проведения совместного досуга); съёмка собственного видеоклипа на музыку 

одной из современных популярных композиций.  

Электронные музыкальные инструменты  

Содержание: Современные «двойники» классических музыкальных инструментов: синтезатор, 

электронная скрипка, гитара, барабаны. Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных 

программах.  

Виды деятельности обучающихся:  

слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных музыкальных инструментах; 

сравнение их звучания с акустическими инструментами, обсуждение результатов сравнения;  

подбор электронных тембров для создания музыки к фантастическому фильму; вариативно: 

посещение музыкального магазина (отдел электронных музыкальных  

инструментов); просмотр фильма об электронных музыкальных инструментах; создание 

электронной композиции в компьютерных программах с готовыми семплами (например, Garage 

Band).  

Модуль № 8 «Музыкальная грамота»  

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других модулей. 

Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется задачам освоения 

исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также задачам воспитания 

грамотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического 

планирования возможно по арочному принципу либо на регулярной основе по 5–10 минут на 

каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освоения не исключаются из учебной 

деятельности, а используются в качестве актуального знания, практического багажа при 

организации работы над следующим музыкальным материалом.  

Весь мир звучит  

Содержание: Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, длительность, 

тембр.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство со звуками музыкальными и шумовыми; различение, определение на слух звуков 

различного качества;  

игра – подражание звукам и голосам природы с использованием шумовых музыкальных 

инструментов, вокальной импровизации;  

артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение попевок и песен с использованием 

звукоподражательных элементов, шумовых звуков.  

Звукоряд  

Содержание: Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. Виды деятельности 

обучающихся:  

знакомство с элементами нотной записи;  

различение по нотной записи, определение на слух звукоряда в отличие от других 

последовательностей звуков;  

пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты «до»;  

разучивание и исполнение вокальных упражнений, песен, построенных на элементах звукоряда.  

Интонация  
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Содержание: Выразительные и изобразительные интонации. Виды деятельности обучающихся:  

определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких интонаций изобразительного (ку-

ку, тик-так и другие) и выразительного (просьба, призыв и другие) характера;  

разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, вокальные и инструментальные 

импровизации на основе данных интонаций; слушание фрагментов музыкальных произведений, 

включающих примеры изобразительных интонаций.  

Ритм  

Содержание: Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая 

черта.  

Виды деятельности обучающихся:  

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, состоящих из 

различных длительностей и пауз;  

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и (или) 

ударных инструментов простых ритмов;  

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, проговаривание с 

использованием ритмослогов;  

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; слушание 

музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком,  

воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками);  

Ритмический рисунок  

Содержание: Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические рисунки. 

Ритмическая партитура.  

Виды деятельности обучающихся:  

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, состоящих из 

различных длительностей и пауз;  

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и (или) 

ударных инструментов простых ритмов;  

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, проговаривание с 

использованием ритмослогов;  

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; слушание 

музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком,  

воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками);  

Размер  

Содержание: Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. Виды 

деятельности обучающихся:  

ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение сильных долей в размерах 2/4, 3/4, 4/4 

(звучащими жестами или на ударных инструментах);  

определение на слух, по нотной записи размеров 2/4, 3/4, 4/4;  

исполнение вокальных упражнений, песен в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с хлопками- акцентами на 

сильную долю, элементарными дирижёрскими жестами;  

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным музыкальным размером, танцевальные, 

двигательные импровизации под музыку;  

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий в размерах 

2/4, 3/4, 4/4; вокальная и инструментальная импровизация в заданном размере.  

Музыкальный язык  

Содержание: Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо).  

Штрихи (стаккато, легато, акцент).  

Виды деятельности обучающихся: знакомство с элементами музыкального языка, специальными 

терминами, их обозначением в нотной записи;  

определение изученных элементов на слух при восприятии музыкальных произведений;  

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении элементов музыкального языка 

(как меняется характер музыки при изменении темпа, динамики, штрихов);  

исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко выраженными динамическими, 

темповыми, штриховыми красками;  

использование элементов музыкального языка для создания определённого образа, настроения в 

вокальных и инструментальных импровизациях;  
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вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий с ярко 

выраженными динамическими, темповыми, штриховыми красками; исполнительская 

интерпретация на основе их изменения. Составление музыкального словаря.  

Высота звуков  

Содержание: Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки 

альтерации (диезы, бемоли, бекары).  

Виды деятельности обучающихся:  

освоение понятий «выше-ниже»;  

определение на слух принадлежности звуков к одному из регистров; прослеживание по нотной 

записи отдельных мотивов, фрагментов знакомых песен, вычленение знакомых нот, знаков 

альтерации;  

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении регистра; вариативно: 

исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, кратких  

мелодий по нотам; выполнение упражнений на виртуальной клавиатуре.  

Мелодия  

Содержание: Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. 

Мелодический рисунок.  

Виды деятельности обучающихся:  

определение на слух, прослеживание по нотной записи мелодических рисунков с поступенным, 

плавным движением, скачками, остановками;  

исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных музыкальных инструментах) 

различных мелодических рисунков;  

вариативно: нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива; обнаружение 

повторяющихся и неповторяющихся мотивов, музыкальных фраз, похожих друг на друга; 

исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной клавиатуре попевок, кратких 

мелодий по нотам.  

Сопровождение  

Содержание: Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. Виды деятельности 

обучающихся:  

определение на слух, прослеживание по нотной записи главного голоса и сопровождения;  

различение, характеристика мелодических и ритмических особенностей главного голоса и 

сопровождения;  

показ рукой линии движения главного голоса и аккомпанемента; различение простейших 

элементов музыкальной формы: вступление, заключение, проигрыш;  

составление наглядной графической схемы;  

импровизация ритмического аккомпанемента к знакомой песне (звучащими жестами или на 

ударных инструментах);  

вариативно: исполнение простейшего сопровождения к знакомой мелодии на клавишных или 

духовых инструментах.  

Песня  

Содержание: Куплетная форма. Запев, припев. Виды деятельности обучающихся:  

знакомство со строением куплетной формы;  

составление наглядной буквенной или графической схемы куплетной формы; исполнение песен, 

написанных в куплетной форме;  

различение куплетной формы при слушании незнакомых музыкальных произведений;  

вариативно: импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой песне.  

Лад  

Содержание: Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания.  

Ступеневый состав.  

Виды деятельности обучающихся:  

определение на слух ладового наклонения музыки; игра «Солнышко – туча»;  

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении лада;  

распевания, вокальные упражнения, построенные на чередовании мажора и минора; исполнение 

песен с ярко выраженной ладовой окраской;  

вариативно: импровизация, сочинение в заданном ладу; чтение сказок о нотах и музыкальных 

ладах.  



155 

 

Пентатоника  

Содержание: Пентатоника – пятиступенный лад, распространённый у многих народов.  

Виды деятельности обучающихся:  

слушание инструментальных произведений, исполнение песен, написанных в пентатонике  

Ноты в разных октавах  

Содержание: Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с нотной записью во второй и малой октаве;  

прослеживание по нотам небольших мелодий в соответствующем диапазоне; сравнение одной и 

той же мелодии, записанной в разных октавах;  

определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный фрагмент;  

вариативно: исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной клавиатуре 

попевок, кратких мелодий по нотам.  

Дополнительные обозначения в нотах  

Содержание: Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). Виды деятельности 

обучающихся:  

знакомство с дополнительными элементами нотной записи; исполнение песен, попевок, в которых 

присутствуют данные элементы.  

Ритмические рисунки в размере 6/8  

Содержание: Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм. Виды деятельности 

обучающихся:  

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков в размере 6/8;  

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и (или) 

ударных инструментов;  

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, проговаривание 

ритмослогами;  

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; слушание 

музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком,  

воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками);  

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий и 

аккомпанементов в размере 6/8.  

Тональность. Гамма  

Содержание: Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные тональности (до 2–3 

знаков при ключе).  

Виды деятельности обучающихся:  

определение на слух устойчивых звуков; игра «устой – неустой»;  

пение упражнений – гамм с названием нот, прослеживание по нотам; освоение понятия «тоника»;  

упражнение на допевание неполной музыкальной фразы до тоники «Закончи музыкальную 

фразу»;  

вариативно: импровизация в заданной тональности.  

Интервалы  

Содержание: Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, 

квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима.  

Виды деятельности обучающихся:  

освоение понятия «интервал»;  

анализ ступеневого состава мажорной и минорной гаммы (тон-полутон);  

различение на слух диссонансов и консонансов, параллельного движения двух голосов в октаву, 

терцию, сексту;  

подбор эпитетов для определения краски звучания различных интервалов; разучивание, 

исполнение попевок и песен с ярко выраженной характерной  

интерваликой в мелодическом движении; элементы двухголосия;  

вариативно: досочинение к простой мелодии подголоска, повторяющего основной голос в терцию, 

октаву; сочинение аккомпанемента на основе движения квинтами, октавами.  

Гармония  

Содержание: Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры 

аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио.  
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Виды деятельности обучающихся: различение на слух интервалов и аккордов; различение на слух 

мажорных и минорных аккордов;  

разучивание, исполнение попевок и песен с мелодическим движениемпо звукам аккордов;  

вокальные упражнения с элементами трёхголосия;  

определение на слух типа фактуры аккомпанемента исполняемых песен, прослушанных 

инструментальных произведений;  

вариативно: сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии песни.  

Музыкальная форма  

Содержание: Контраст и повтор как принципы строения музыкального произведения. 

Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство со строением музыкального произведения, понятиями двухчастной и трёхчастной 

формы, рондо;  

слушание произведений: определение формы их строения на слух; составление наглядной 

буквенной или графической схемы; исполнение песен, написанных в двухчастной или 

трёхчастной форме;  

вариативно: коллективная импровизация в форме рондо, трёхчастной репризной форме; создание 

художественных композиций (рисунок, аппликация) по законам музыкальной формы.  

Вариации  

Содержание: Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. Виды деятельности 

обучающихся:  

слушание произведений, сочинённых в форме вариаций; наблюдение за развитием, изменением 

основной темы; составление наглядной буквенной или графической схемы;  

исполнение ритмической партитуры, построенной по принципу вариаций; вариативно: 

коллективная импровизация в форме вариаций. 

Планируемые результаты освоения программы по музыке на уровне начального общего 

образования. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

1) в области гражданско-патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности; 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций 

республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры 

народов России; 

уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в творческой 

жизни своей школы, города, республики; 

2) в области духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; готовность 

придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности; 

3) в области эстетического воспитания: 

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

других народов; 

умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; 

4) в области научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины 

мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании; 

5) в области физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

среде и готовность к их выполнению; 
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бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в музыкально-

исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); 

профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей 

музыкотерапии; 

6) в области трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий 

в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

7) в области экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред.  

 В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальные 

коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры, устанавливать 

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому 

признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты 

(музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполнительские 

составы); 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального искусства, 

сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предложенного 

учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального 

восприятия и исполнения, делать выводы. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть универсальных познавательных учебных действий: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкально-

исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть - 

целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, 

классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в 

различных условиях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

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

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 
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анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем 

алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

 У обучающегося будут сформированы умения как часть универсальных коммуникативных 

учебных действий: 

1) невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, 

чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

2) вербальная коммуникация: 

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

общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

3) совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, 

исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

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

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с использованием предложенных образцов. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части универсальных 

регулятивных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части универсальных 

учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 

эмоционального душевного равновесия 

и т.д.). 

Предметные результаты изучения музыки. 

 Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 
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потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 

отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: с интересом 

занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в 

театре, концертном зале; проявляют интерес к игре на доступных музыкальных инструментах; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; осознают разнообразие 

форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные произведения, 

композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской деятельности; с уважением относятся к 

достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

 К концу изучения модуля №1 «Народная музыка России» обучающийся научится: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 

фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 

ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или 

народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов - 

народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной 

песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 

участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, инструментальной, танцевальной) 

на основе освоенных фольклорных жанров. 

 К концу изучения модуля № 2 «Классическая музыка» обучающийся научится: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), выделять и 

называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-

классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные), приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, 

вызванные музыкальным звучанием, кратко описать свои впечатления от музыкального 

восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 

музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе 

сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

 К концу изучения модуля №3 «Музыка в жизни человека» обучающийся научится: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, 

посвящённые Победе нашего народа в Великой Отечественной войне, песни, воспевающие 

красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщённые 

жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), 

декламационность, эпос (связь со словом); 

 осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, находить прекрасное 

в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических 

потребностей 

 К концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» обучающийся научится: 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; 
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различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочинениях 

профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и 

жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), выделять и 

называть типичные жанровые признаки. 

 К концу изучения модуля №5 «Духовная музыка» обучающийся научится: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать 

её жизненное предназначение; исполнять доступные образцы духовной музыки; 

рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской 

православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной 

традиции). 

 К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино» обучающийся научится: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, 

мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и другие), узнавать на 

слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих 

голосов и музыкальных инструментов, определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, 

художник и другие. 

 К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культура» обучающийся 

научится: 

различать разнообразные виды и жанры современной музыкальной культуры, стремиться к 

расширению музыкального кругозора; 

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнительского 

стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной характер, 

настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными средствами при 

исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

 К концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» обучающийся научится: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, 

высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и другие), объяснять значение соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки 

сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; понимать значения 

термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные формы - двухчастную, 

трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; исполнять и создавать 

различные ритмические рисунки; исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количеств

о часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

  Всего   

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Народная музыка России 

1.1 

Край, в котором ты живёшь: «Наш край» (То березка, то 

рябина…, муз. Д.Б. Кабалевского, сл. А.Пришельца); 

«Моя Россия» (муз. Г. Струве, сл. Н.Соловьёвой) 

 1   

1.2 Русский фольклор: русские народные песни «Во  1   
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кузнице», «Веселые гуси», «Скок, скок, молодой 

дроздок», «Земелюшка-чернозем», «У кота-воркота», 

«Солдатушки, бравы ребятушки»; заклички 

1.3 

Русские народные музыкальные инструменты: русские 

народные песни «Ходит зайка по саду», «Как у наших у 

ворот», песня Т.А. Потапенко «Скворушка прощается»; 

В.Я.Шаинский «Дважды два – четыре» 

 1   

1.4 
Сказки, мифы и легенды: С.Прокофьев. Симфоническая 

сказка «Петя и Волк»; Н. Римский-Корсаков «Садко» 
 1   

1.5 
Фольклор народов России: татарская народная песня 

«Энисэ», якутская народная песня «Олененок» 
 1   

1.6 
Народные праздники: «Рождественское чудо» колядка; 

«Прощай, прощай Масленица» русская народная песня 
 1   

Итого по разделу  6   

Раздел 2. Классическая музыка 

2.1 

Композиторы – детям: Д.Кабалевский песня о школе; 

П.И.Чайковский «Марш деревянных солдатиков», 

«Мама», «Песня жаворонка» из Детского альбома; Г. 

Дмитриев Вальс, В. Ребиков «Медведь» 

 1   

2.2 
Оркестр: И. Гайдн Анданте из симфонии № 94; Л.ван 

Бетховен Маршевая тема из финала Пятой симфонии 
 1   

2.3 

Музыкальные инструменты. Флейта: И.С.Бах «Шутка», 

В.Моцарт Аллегретто из оперы волшебная флейта, тема 

Птички из сказки С.С. Прокофьева «Петя и Волк»; 

«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика» К.В. Глюка, 

«Сиринкс» К. Дебюсси 

 1   

2.4 

Вокальная музыка: С.С. Прокофьев, стихи А. Барто 

«Болтунья»; М.И. Глинка, стихи Н. Кукольника 

«Попутная песня» 

 1   

2.5 

Инструментальная музыка: П.И. Чайковский «Мама», 

«Игра в лошадки» из Детского альбома, С.С. Прокофьев 

«Раскаяние» из Детской музыки 

 1   

2.6 
Русские композиторы-классики: П.И. Чайковский 

«Утренняя молитва», «Полька» из Детского альбома 
 1   

2.7 
Европейские композиторы-классики: Л. ван Бетховен 

Марш «Афинские развалины», И.Брамс «Колыбельная» 
 1   

Итого по разделу  7   

Раздел 3. Музыка в жизни человека 

3.1 

Музыкальные пейзажи: С.С. Прокофьев «Дождь и 

радуга», «Утро», «Вечер» из Детской музыки; утренний 

пейзаж П.И.Чайковского, Э.Грига, Д.Б.Кабалевского; 

музыка вечера - «Вечерняя сказка» А.И. Хачатуряна; 

«Колыбельная медведицы» сл. Яковлева, муз. 

Е.П.Крылатова; «Вечерняя музыка» В. Гаврилина; 

«Летний вечер тих и ясен…» на сл. Фета 

 1   

3.2 

Музыкальные портреты: песня «Болтунья» сл. А. Барто, 

муз. С. Прокофьева; П.И. Чайковский «Баба Яга» из 

Детского альбома; Л. Моцарт «Менуэт» 

 1   

3.3 

Танцы, игры и веселье: А. Спадавеккиа «Добрый жук», 

песня из к/ф «Золушка», И. Дунаевский Полька; И.С. Бах 

«Волынка» 

 1   

3.4 Какой же праздник без музыки? О. Бихлер марш  1   
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«Триумф победителей»; В. Соловьев-Седой Марш 

нахимовцев; песни, посвящённые Дню Победы 

Итого по разделу  4   

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Музыка народов мира 

1.1 
Певец своего народа: А. Хачатурян Андантино, 

«Подражание народному» 
 1   

1.2 

Музыка стран ближнего зарубежья: Белорусские 

народные песни «Савка и Гришка», «Бульба», Г. 

Гусейнли, сл. Т. Муталлибова «Мои цыплята»; Лезгинка, 

танец народов Кавказа; Лезгинка из балета А.Хачатуряна 

«Гаянэ» 

 2   

1.3 

Музыка стран дальнего зарубежья: «Гусята» – немецкая 

народная песня, «Аннушка» – чешская народная песня, 

М. Теодоракис народный танец «Сиртаки», «Чудесная 

лютня»: этническая музыка 

 2   

Итого по разделу  5   

Раздел 2. Духовная музыка 

2.1 
Звучание храма: П.И. Чайковский «Утренняя молитва» и 

«В церкви» из Детского альбома 
 1   

2.2 
Религиозные праздники:Рождественский псалом «Эта 

ночь святая», Рождественская песня «Тихая ночь» 
 1   

Итого по разделу  2   

Раздел 3. Музыка театра и кино 

3.1 

Музыкальная сказка на сцене, на экране: оперы-сказки 

«Муха-цокотуха», «Волк и семеро козлят»; песни из 

мультфильма «Бременские музыканты» 

 1   

3.2 

Театр оперы и балета: П. Чайковский балет 

«Щелкунчик». Танцы из второго действия: Шоколад 

(испанский танец), Кофе (арабский танец), Чай 

(китайский танец), Трепак (русский танец), Танец 

пастушков; И. Стравинский – «Поганый пляс Кощеева 

царства» и «Финал» из балета «Жар-Птица» 

 1   

3.3 
Балет. Хореография – искусство танца: П. Чайковский. 

Финал 1-го действия из балета «Спящая красавица» 
 1   

3.4 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля: 

мужской и женский хоры из Интродукции оперы М.И. 

Глинки «Иван Сусанин» 

 1   

Итого по разделу  4   

Раздел 4. Современная музыкальная культура 

4.1 

Современные обработки классики:В. Моцарт 

«Колыбельная»; А. Вивальди «Летняя гроза» в 

современной обработке, Ф. Шуберт «Аве Мария»; Поль 

Мориа «Фигаро» в современной обработке 

 2   

4.2 

Электронные музыкальные инструменты: И. Томита 

электронная обработка пьесы М.П. Мусоргского «Балет 

невылупившихся птенцов» из цикла «Картинки с 

выставки»; А.Рыбников «Гроза» и «Свет Звезд» из к/ф 

«Через тернии к звездам»; А. Островский «Спят усталые 

игрушки» 

 1   

Итого по разделу  3   
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Раздел 5. Музыкальная грамота 

5.1 

Весь мир звучит: Н.А. Римский-Корсаков «Похвала 

пустыне» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже 

и деве Февронии» 

 1   

5.2 

Песня: П.И. Чайковский «Осенняя песнь»; Д.Б. 

Кабалевский, стихи В. Викторова «Песня о школе», А.Д. 

Филиппенко, стихи Т.И. Волгиной «Веселый музыкант» 

 1   

Итого по разделу  2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  33   

 2 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количеств

о часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

  Всего  

 

 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Народная музыка России 

1.1 

Край, в котором ты живёшь: русские народные песни «Во 

поле береза стояла», «Уж как по мосту, мосточку»; 

В.Я.Шаинский «Вместе весело шагать» 

 1   

1.2 
Русский фольклор: русские народные песни «Из-под 

дуба, из-под вяза» 
 1   

1.3 
Русские народные музыкальные инструменты: Русские 

народные песни «Светит месяц»; «Ах вы, сени, мои сени» 
 1   

1.4 

Сказки, мифы и легенды: «Былина о Вольге и Микуле», 

А.С. Аренский «Фантазия на темы Рябинина для 

фортепиано с оркестром»; Н.Добронравов М. 

Таривердиев «Маленький принц» (Кто тебя выдумал, 

звездная страна…) 

 1   

1.5 
Народные праздники: песни-колядки «Пришла коляда», 

«В ночном саду» 
 1   

1.6 
Фольклор народов России: народная песня коми 

«Провожание»; татарская народная песня «Туган як» 
 1   

1.7 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов: 

Хор «А мы просо сеяли» из оперы Н.А. Римского-

Корсакова «Снегурочка», П.И. Чайковский Финал из 

симфонии № 4 

 1   

Итого по разделу  7   

Раздел 2. Классическая музыка 

2.1 

Русские композиторы-классики: П.И.Чайковский 

«Немецкая песенка», «Неаполитанская песенка» из 

Детского альбома 

 1   

2.2 

Европейские композиторы-классики: Л. ван Бетховен 

«Сурок»; Концерт для фортепиано с оркестром № 4, 2-я 

часть 

 1   

2.3 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель: Н. 

Паганини каприс № 24; Л. Делиб Пиццикато из балета 

«Сильвия»; А. Вивальди Концерт для виолончели с 

оркестром соль-минор, 2 часть 

 1   

2.4 
Вокальная музыка: М.И. Глинка «Жаворонок»; 

"Школьный вальс" Исаака Дунаевского 
 1   
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2.5 

Программная музыка: А.К. Лядов «Кикимора», 

«Волшебное озеро»; М.П. Мусоргский. «Рассвет на 

Москве-реке» – вступление к опере «Хованщина» 

 1   

2.6 

Симфоническая музыка: П.И. Чайковский Симфония № 

4, Финал; С.С. Прокофьев. Классическая симфония (№ 1) 

Первая часть 

 1   

2.7 

Мастерство исполнителя: Русская народная песня «Уж, 

ты сад» в исполнении Л. Руслановой; Л. ван Бетховен 

Патетическая соната (1-я часть) для фортепиано в 

исполнении С.Т. Рихтера 

 1   

2.8 
Инструментальная музыка: Р. Шуман «Грезы»; С.С. 

Прокофьев «Сказки старой бабушки» 
 1   

Итого по разделу  8   

Раздел 3. Музыка в жизни человека 

3.1 Главный музыкальный символ: Гимн России  1   

3.2 

Красота и вдохновение: «Рассвет-чародей» музыка 

В.Я.Шаинского сл. М.С.Пляцковского; П.И. Чайковский 

«Мелодия» для скрипки и фортепиано, А.П. Бородин 

«Ноктюрн из струнного квартета № 2» 

 1   

Итого по разделу  2   

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Музыка народов мира 

1.1 

Диалог культур: М.И. Глинка Персидский хор из оперы 

«Руслан и Людмила»; А.И. Хачатурян «Русская пляска» 

из балета «Гаянэ»; А.П. Бородин музыкальная картина «В 

Средней Азии»; Н.А. Римский-Корсаков «Песня 

индийского гостя» из оперы «Садко» 

 2   

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Духовная музыка 

2.1 

Инструментальная музыка в церкви: И.С. Бах Хоральная 

прелюдия фа-минор для органа, Токката и фуга ре минор 

для органа 

 1   

2.2 

Искусство Русской православной церкви: молитва 

«Богородице Дево Радуйся» хора братии Оптиной 

Пустыни; С.В. Рахманинов «Богородице Дево Радуйся» 

из «Всенощного бдения» 

 1   

2.3 
Религиозные праздники: колядки «Добрый тебе вечер», 

«Небо и земля», Рождественские песни 
 1   

Итого по разделу  3   

Раздел 3. Музыка театра и кино 

3.1 

Музыкальная сказка на сцене, на экране: фильм-балет 

«Хрустальный башмачок» (балет С.С.Прокофьева 

«Золушка»); aильм-сказка «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино», А.Толстой, муз. А.Рыбникова 

 2   

3.2 
Театр оперы и балета: отъезд Золушки на бал, Полночь из 

балета С.С. Прокофьева «Золушка» 
 1   

3.3 

Балет. Хореография – искусство танца: вальс, сцена 

примерки туфельки и финал из балета С.С. Прокофьева 

«Золушка» 

 1   

3.4 
Опера. Главные герои и номера оперного спектакля: 

Песня Вани, Ария Сусанина и хор «Славься!» из оперы 
 2   



165 

 

М.И. Глинки «Иван Сусанин»; Н.А. Римский-Корсаков 

опера «Сказка о царе Салтане»: «Три чуда», «Полет 

шмеля» 

3.5 
Сюжет музыкального спектакля: сцена у Посада из оперы 

М.И. Глинки «Иван Сусанин» 
 1   

3.6 

Оперетта, мюзикл: Ж. Оффенбах «Шествие царей» из 

оперетты «Прекрасная Елена»; Песня «До-Ре-Ми» из 

мюзикла Р. Роджерса «Звуки музыки» 

 1   

Итого по разделу  8   

Раздел 4. Современная музыкальная культура 

4.1 

Современные обработки классической музыки: Ф. Шопен 

Прелюдия ми-минор, Чардаш В. Монти в современной 

обработке 

 1   

4.2 

Джаз: С. Джоплин регтайм «Артист эстрады». Б. Тиэл 

«Как прекрасен мир!», Д. Херман «Hello Dolly» в 

исполнении Л. Армстронга 

 1   

4.3 

Исполнители современной музыки: О.Газманов «Люси» в 

исполнении Р.Газманова (6 лет); И. Лиева, Э. Терская 

«Мама» в исполнении группы «Рирада» 

 1   

4.4 

Электронные музыкальные инструменты: Э. Артемьев 

темы из кинофильмов «Раба любви», «Родня». Э. 

Сигмейстер. Ковбойская песня для детского ансамбля 

электронных и элементарных инструментов 

 1   

Итого по разделу  4   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   

 3 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество 

часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 Всего  

 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Народная музыка России 

1.1 

Край, в котором ты живёшь: русская народная 

песня «Степь, да степь кругом»; «Рондо на русские 

темы»; Е.П.Крылатов «Крылатые качели» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

1.2 

Русский фольклор: «Среди долины ровныя», 

«Пойду ль я, выйду ль я»; кант «Радуйся, Роско 

земле»; марш «Славны были наши деды», 

«Вспомним, братцы, Русь и славу!» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

1.3 

Русские народные музыкальные инструменты и 

народные песни: «Пошла млада за водой», «Ах, 

улица, улица широкая». Инструментальные 

наигрыши. Плясовые мелодии 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

1.4 
Жанры музыкального фольклора: русские 

народные песни «Ах ты, степь», «Я на горку шла» 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

1.5 

Фольклор народов России: «Апипа», татарская 

народная песня; «Сказочка», марийская народная 

песня 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

1.6 

Фольклор в творчестве профессиональных 

музыкантов: А.Эшпай «Песни горных и луговых 

мари» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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Итого по разделу  6   

Раздел 2. Классическая музыка 

2.1 

Композитор – исполнитель – слушатель: концерт 

№ 1 для фортепиано с оркестром П.И. 

Чайковского (фрагменты), песня Леля «Туча со 

громом сговаривалась» из оперы «Снегурочка» 

Н.А. Римского- Корсакова 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

2.2 

Композиторы – детям: Ю.М.Чичков «Детство — 

это я и ты»; А.П. Бородин, А.К. Лядов, Ц.А. Кюи, 

Н.А. Римский-Корсаков «Парафразы»; пьеса 

«Детского альбома», П.И. Чайковский «Игра в 

лошадки» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

2.3 

Музыкальные инструменты. Фортепиано: «Гном», 

«Старый замок» из фортепианного цикла 

«Картинки с выставки» М.П. Мусоргского; 

«Школьные годы» муз. Д. Кабалевского, 

сл.Е.Долматовского 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

2.4 

Вокальная музыка: «Детская» — вокальный цикл 

М.П. Мусоргского; С.С. Прокофьев «Вставайте, 

люди русские!» из кантаты «Александр Невский» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

2.5 

Инструментальная музыка: «Тюильрийский сад», 

фортепианный цикл «Картинки с выставки» М.П. 

Мусоргского 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

2.6 

Русские композиторы-классики: М.И. Глинка 

увертюра к опере «Руслан и Людмила»: П.И. 

Чайковский «Спящая красавица»; А.П. Бородин. 

Опера «Князь Игорь» (фрагменты) 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

2.7 

Европейские композиторы-классики: В. Моцарт. 

Симфония № 40 (2 и 3 части); К.В. Глюк опера 

«Орфей и Эвридика»; Эдвард Григ музыка к драме 

Генрика Ибсена «Пер Гюнт». Л. ван Бетховен 

«Лунная соната», «К Элизе», «Сурок»; канон В.А. 

Моцарта «Слава солнцу, слава миру» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

2.8 

Мастерство исполнителя: песня Баяна из оперы 

М.И. Глинки «Руслан и Людмила», песни гусляра 

Садко в опере-былине «Садко» Н.А. Римского-

Корсакова 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

Итого по разделу  8   

Раздел 3. Музыка в жизни человека 

3.1 

Музыкальные пейзажи: «Утро» Э. Грига, Вечерняя 

песня М.П. Мусоргского, «Запевки» Г. Свиридова 

симфоническая музыкальная картина С.С. 

Прокофьева «Шествие солнца». «В пещере 

горного короля» из сюиты «Пер Гюнт» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

3.2 

Танцы, игры и веселье: Муз. Ю.Чичкова, 

сл.Ю.Энтина «Песенка про жирафа»; М.И.Глинка 

«Вальс-фантазия, «Камаринская» для 

симфонического оркестра. Мелодии масленичного 

гулянья из оперы Н.А. Римского-Корсакова 

«Снегурочка». Контрданс сельский танец - пьеса 

Л.ван Бетховена 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

3.3 
Музыка на войне, музыка о войне: песни Великой 

Отечественной войны – песни Великой Победы 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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Итого по разделу  3   

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Музыка народов мира 

1.1 

Фольклор других народов и стран в музыке 

отечественных и зарубежных композиторов: 

«Мама» русского композитора В. Гаврилина и 

итальянского — Ч.Биксио; C.В. Рахманинов «Не 

пой, красавица при мне» и Ж.Бизе Фарандола из 2-

й сюиты «Арлезианка» 

 2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

1.2 

Образы других культур в музыке русских 

композиторов: М. Мусоргский Танец персидок из 

оперы «Хованщина». А.Хачатурян «Танец с 

саблями» из балета «Гаянэ» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

1.3 

Русские музыкальные цитаты в творчестве 

зарубежных композиторов: П. Сарасате 

«Москвичка». И.Штраус «Русский марш» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

Итого по разделу  4   

Раздел 2. Духовная музыка 

2.1 

Религиозные праздники: вербное воскресенье: 

«Вербочки» русского поэта А. Блока. Выучи и 

спой песни А. Гречанинова и Р. Глиэра 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

2.2 

Троица: летние народные обрядовые песни, 

детские песни о березках («Березонька кудрявая» и 

др.) 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

Итого по разделу  2   

Раздел 3. Музыка театра и кино 

3.1 

Патриотическая и народная тема в театре и кино: 

Симфония № 3 «Героическая» Людвига ван 

Бетховена. опера «Война и мир»; музыка к 

кинофильму «Александр Невский» С.С. 

Прокофьева, оперы «Борис Годунов» и другие 

произведения 

 2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

3.2 

Сюжет музыкального спектакля: мюзиклы 

«Семеро козлят на новый лад» А. Рыбникова, 

«Звуки музыки» Р. Роджерса 

 2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

3.3 
Кто создаёт музыкальный спектакль: В. Моцарт 

опера «Волшебная флейта» (фрагменты) 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

Итого по разделу  5   

Раздел 4. Современная музыкальная культура 

4.1 

Исполнители современной музыки: SHAMAN 

исполняет песню «Конь», музыка И. Матвиенко, 

стихи А. Шаганова; пьесы В. Малярова из сюиты 

«В монастыре» «У иконы Богородицы», «Величит 

душа моя Господа» в рамках фестиваля 

современной музыки 

 2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

4.2 
Особенности джаза: «Колыбельная» из оперы Дж. 

Гершвина «Порги и Бесс» 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

4.3 

Электронные музыкальные инструменты: 

Э.Артемьев «Поход» из к/ф «Сибириада», 

«Слушая Баха» из к/ф «Солярис» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

Итого по разделу  4   

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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Раздел 5. Музыкальная грамота 

5.1 

Интонация: К. Сен-Санс пьесы из сюиты 

«Карнавал животных»: «Королевский марш льва», 

«Аквариум», «Лебедь» и др. 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

5.2 

Ритм: И. Штраус-отец Радецки-марш, И. Штраус-

сын Полька-пиццикато, вальс «На прекрасном 

голубом Дунае» (фрагменты) 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

Итого по разделу  2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   

 4 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество 

часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 Всего  

 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Народная музыка России 

1.1 

Край, в котором ты живёшь: русские народные 

песни «Выходили красны девицы», «Вдоль да по 

речке», «Солдатушки, бравы ребятушки»; 

Е.П.Крылатов, Ю.С.Энтин «Лесной олень» 

 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea

4 

1.2 

Первые артисты, народный театр: И.Ф. 

Стравинский балет «Петрушка»; русская народная 

песня «Скоморошья-плясовая», фрагменты из 

оперы «Князь Игорь» А.П. Бородина; фрагменты 

из оперы «Садко» Н.А. Римского-Корсакова 

 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea

4 

1.3 

Русские народные музыкальные инструменты: 

П.И. Чайковский пьесы «Камаринская» «Мужик 

на гармонике играет»; «Пляска скоморохов» из 

оперы «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова 

 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea

4 

1.4 

Жанры музыкального фольклора: русская 

народная песня «Выходили красны девицы»; 

«Вариации на Камаринскую» 

 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea

4 

1.5 
Фольклор народов России: Якутские народные 

мелодии «Призыв весны», «Якутский танец» 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea

4 

1.6 

Фольклор в творчестве профессиональных 

музыкантов: С.В. Рахманинов 1-я часть Концерта 

№3 для фортепиано с оркестром; П.И. Чайковский 

песни «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, по 

мосточку» из оперы «Евгений Онегин»; Г.В. 

Свиридов Кантата «Курские песни»; С.С. 

Прокофьев кантата «Александр Невский» 

 2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea

4 

Итого по разделу  7   

Раздел 2. Классическая музыка 

2.1 

Композиторы – детям: П.И. Чайковский «Сладкая 

греза», из Детского альбома, Д.Д. Шостакович 

Вальс-шутка; песни из фильма-мюзикла «Мэри 

Поппинс, до свидания» 

 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea

4 

2.2 

Оркестр: И. Гайдн Анданте из симфонии № 94; Л. 

ван Бетховен Маршевая тема из финала Пятой 

симфонии 

 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea

4 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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2.3 

Вокальная музыка: С.С. Прокофьев, стихи А. 

Барто «Болтунья»; М.И. Глинка, стихи Н. 

Кукольника «Попутная песня» 

 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea

4 

2.4 

Инструментальная музыка: П.И. Чайковский 

«Мама», «Игра в лошадки» из Детского альбома, 

С.С. Прокофьев «Раскаяние» из Детской музыки 

 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea

4 

2.5 
Программная музыка: Н.А. Римский-Корсаков 

Симфоническая сюита «Шехеразада» (фрагменты) 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea

4 

2.6 

Симфоническая музыка: М.И. Глинка. 

«Арагонская хота», П. Чайковский Скерцо из 4-й 

симфонии 

 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea

4 

2.7 

Русские композиторы-классики: П.И. Чайковский 

«Танец феи Драже», «Вальс цветов» из балета 

«Щелкунчик» 

 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea

4 

2.8 

Европейские композиторы-классики: Ж. Бизе 

«Арлезианка» (1 сюита: Прелюдия, Менуэт, 

Перезвон, 2 сюита: Фарандола – фрагменты) 

 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea

4 

2.9 
Мастерство исполнителя: Скерцо из 

«Богатырской» симфонии А.П.Бородина 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea

4 

Итого по разделу  9   

Раздел 3. Музыка в жизни человека 

3.1 

Искусство времени: Н. Паганини «Вечное 

движение», И. Штраус «Вечное движение», М. 

Глинка «Попутная песня», Э. Артемьев «Полет» 

из к/ф «Родня»; Е.П.Крылатов и Ю.С.Энтин 

«Прекрасное далеко» 

 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea

4 

Итого по разделу  1   

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Музыка народов мира 

1.1 

Музыка стран ближнего зарубежья: песни и 

плясовые наигрыши народных музыкантов-

сказителей (акыны, ашуги, бакши и др.); К. Караев 

Колыбельная и танец из балета «Тропою грома». 

И. Лученок, М. Ясень «Майский вальс». 

А.Пахмутова, Н.Добронравов «Беловежская 

пуща» в исполнении ВИА «Песняры» 

 2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea

4 

1.2 

Музыка стран дальнего зарубежья: норвежская 

народная песня «Волшебный смычок»; А.Дворжак 

Славянский танец № 2 ми-минор, Юмореска. 

Б.Сметана Симфоническая поэма «Влтава» 

 2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea

4 

Итого по разделу  4   

Раздел 2. Духовная музыка 

2.1 

Религиозные праздники: пасхальная песня «Не 

шум шумит», фрагмент финала «Светлый 

праздник» из сюиты-фантазии С.В. Рахманинова 

 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea

4 

Итого по разделу  1   

Раздел 3. Музыка театра и кино 

3.1 
Музыкальная сказка на сцене, на экране: 

«Морозко» – музыкальный фильм-сказка музыка 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea
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Н. Будашкина; С. Никитин «Это очень 

интересно», «Пони», «Сказка по лесу идет», 

«Резиновый ёжик»; Г.В. Свиридов сюита 

«Музыкальные иллюстрации» 

4 

3.2 

Театр оперы и балета: Сцена народных гуляний из 

второго действия оперы Н.А. Римского-Корсакова 

«Сказание о невидимом граде Китеже и деве 

Февронии» 

 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea

4 

3.3 

Балет: А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (фрагменты); 

Р. Щедрин Балет «Конек-горбунок», фрагменты: 

«Девичий хоровод», «Русская кадриль», «Золотые 

рыбки», «Ночь» и др. 

 2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea

4 

3.4 

Опера. Главные герои и номера оперного 

спектакля: оперы «Садко», «Борис Годунов», 

«Сказка о царе Салтане» Н.А. Римского-Корсакова 

 2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea

4 

3.5 

Патриотическая и народная тема в театре и кино: 

П.И. Чайковский Торжественная увертюра «1812 

год»; Ария Кутузова из оперы С.С.Прокофьева 

«Война и мир»; попурри на темы песен военных 

лет 

 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea

4 

Итого по разделу  7   

Раздел 4. Современная музыкальная культура 

4.1 

Современные обработки классической музыки: 

В.А. Моцарт «Колыбельная»; А. Вивальди 

«Летняя гроза» в современной обработке; Ф. 

Шуберт «Аве Мария» в современной обработке; 

Поль Мориа «Фигаро» 

 2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea

4 

4.2 

Джаз: Дж. Гершвин «Летнее время», Д.Эллингтон 

«Караван». Г.Миллер «Серенада лунного света», 

«Чаттануга Чу-Чу» 

 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea

4 

Итого по разделу  3   

Раздел 5. Музыкальная грамота 

5.1 

Интонация: С.В.Рахманинов. «Сирень»; 

Р.Щедрин. Концерт для оркестра «Озорные 

частушки» 

 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea

4 

5.2 

Музыкальный язык: Я. Сибелиус «Грустный 

вальс»; К. Орф «О, Фортуна!» (№ 1) из кантаты 

«Кармина Бурана»; Л. Андерсон «Пьеса для 

пишущей машинки с оркестром» 

 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea

4 

Итого по разделу  2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   

 

2.2.9. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительная деятельность» 

Пояснительная записка 

 Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2014 г. N1598, на основе федеральной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(задержкой психического развития (вариант 7.2.) 

 Данная программа адресована учащимся 1 (1 дополнительного) – 4 классов, обучающихся 

по АООП НОО (вариант 7.2)  

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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Нормативный срок обучения 5 лет.  

Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников 

без ограничений здоровья, но в более пролонгированные календарные сроки.  

«Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам 

сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному 

содержанию требований. Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию 

полноценной жизненной компетенции.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР  

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий1.  

В классе у учащихся выявлены ограниченные возможности здоровья: задержка психического 

здоровья, недоразвитие речи системного характера.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении 

учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

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 формировании высших психических 

функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. У некоторых обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы.  

Обучающиеся класса характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 

отставание у части детей проявляться в целом, у части - локально в отдельных функциях 

(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 

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

саморегуляция в поведении и деятельности сформированы недостаточно. У большинства 

учащихся класса наблюдается неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным 

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

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР  

К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного 

нарушения развития;  

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами;  

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего 

или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации;  

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.  

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

специфические образовательные потребности:  

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.);  

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет;  
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 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий;  

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

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);  

 наглядно-действенный характер содержания образования;  

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений;  

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными 

заданиями самостоятельно;  

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении 

и совершенствовании освоенных умений;  

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;  

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения;  

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру;  

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;  

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного 

на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальная 

психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития 

и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов;  

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной 

позиции, нравственных и общекультурных ценностей).  

 Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно 

открыть ему путь к получению качественного образования.  

Создание специальных условий для детей с ОВЗ, имеющих задержку психического развития:  

- организация рабочего места с обеспечением возможности постоянно находиться в зоне внимания 

педагога;  

-использование специальных учебно-методических пособий и дидактических материалов;  

-использование наглядных, словесных, практических методов обучения и воспитания с учётом 

психофизического состояния ребёнка.  

Место предмета в учебном плане  

В 1 и 1 дополнительном классе — 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели).  

Во 2—4 классах на предмет «Изобразительное искусство», отводится по 34ч (1 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе).  

Предмет «Изобразительное искусство» направлен на формирование навыков преобразовательной 

деятельности, усвоение социального и культурного опыта, а также на коррекцию недостатков 

познавательной деятельности, регуляции, совершенствование общей и мелкой моторики, 

коммуникативных навыков получающих образование в соответствии с ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ (вариант 7.2).  

Общая цель изучения предмета «Изобразительное искусство» в соответствии с примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программой (ПрАООП) заключается:  
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− в создании условий, обеспечивающих усвоение изобразительного, творческого, социального и 

культурного опыта учащимися с ЗПР для успешной социализации в обществе;  

− в приобретении первоначального опыта изобразительной деятельности на основе овладения 

знаниями в области искусства, изобразительными умениями и проектной деятельностью;  

− в формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к искусству и людям 

творческих профессий.  

В соответствии с АООП определяются 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, дифференцировать  

«красивое» от «некрасивого», умения высказывать оценочные суждения 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 видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, рисунке, живописи, скульптуре, дизайна и др.), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

элементы мультипликации и пр.);  

− воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства;  

− формирование умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное 

эмоционально-оценочное отношение;  

− овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства.  

В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом:  

− получение первоначальных представлений об изобразительном искусстве;  

− формирование умений видеть и понимать красивое, дифференцировать «красивое» от  

«некрасивого»;  

− формирование умения выражать собственные мысли и чувства от воспринятого, делиться 

впечатлениями;  

− овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (овладение приемами работы красками, карандашами), а также в 

специфических формах художественной деятельности (украшение, декоративно-прикладное 

творчество);  

− воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства 

(умение видеть и анализировать изображенное);  

− формирование умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное 

эмоционально-оценочное отношение.  

В 1 дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом:  

− формирование понимания роли искусства в жизни человека;  

− формирование эстетических чувств, умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как 

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

высказывать оценочные суждения о произведениях искусства, используя тематическую и 

терминологическую лексику;  

− овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисование, лепка, конструирование из бумаги, аппликация).  

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение предмета  

Предмет «Изобразительное искусство» является неотъемлемой частью образования младших 

школьников с ЗПР и имеет важное коррекционно-развивающее значение. Творчество художников 

выступает как мощное средство эстетического воспитания. Изобразительная деятельность 

способствует коррекции недостатков аналитико-синтетической деятельности мышления, 

позволяет совершенствовать произвольную регуляцию деятельности, речевое планирование, а 

также преодолевать несовершенство ручной моторики, пространственных представлений, 

зрительно-моторной координации. Собственная изобразительная деятельность позволяет ребенку 
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выражать свои эмоции и чувства, овладевать навыками символизации, что поднимает психическое 

развитие на качественно новую ступень.  

Изучение предмета «Изобразительное искусство»:  

− способствует коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве;  

− формирует умение находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие;  

− содействует развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать, 

обобщать;  

− учит ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность 

выполнения рисунка;  

− способствует исправлению недостатков моторики и совершенствованию зрительно- 

двигательной координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

графических действий с применением разнообразного изобразительного материала;  

− формирует у учащихся знания элементарных основ реалистического рисунка, навыки рисования 

с натуры, декоративного рисования;  

− знакомит учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно- прикладного 

и народного искусства, воспитывает активное эмоционально-эстетическое отношение к ним;  

− развивает у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной 

деятельности.  

В АООП НОО обучающихся с ЗПР выделены разделы:  

Виды художественной деятельности (восприятие произведений искусства, рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство).  

Азбука искусства. Как говорит искусство? (композиция, цвет, линия, форма, объем, ритм). 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? («Земля – наш общий дом», «Родина моя – 

Россия», «Человек и человеческие взаимоотношения», «Искусство дарит людям красоту».  

Опыт художественно-творческой деятельности.  

Таким образом, запланированное содержание учебной программы полностью соответствует 

таковому в ООП НОО. Однако без адаптации к возможностям обучающихся с ЗПР освоить им его 

невозможно.  

Предмет «Изобразительное искусство» в образовании обучающихся с ЗПР тесно связан с другими 

образовательными областями и является одним из основных средств реализации деятельностного 

подхода как процесса организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающего овладение ими содержанием образования.  

Уроки изобразительного искусства при правильной их организации способствуют формированию 

личности ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек, вносят свой вклад в 

формирование универсальных учебных действий (УУД) и сферы жизненной компетенции. Вместе 

с тем учителю следует очень вдумчиво подходить к подбору содержания, поскольку 

познавательные ограничения обучающихся требуют перемещения акцентов на эмоциональное 

восприятие произведений искусства.  

Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство» предусматривает предметно- 

практическую изобразительную деятельность с учетом характера затруднений и потенциальных 

возможностей детей, раскрывает содержание, методы и приемы обучения изобразительным 

умениям, учитывает основные положения дифференцированного подхода к учащимся. Таким 

образом обеспечивается разносторонняя коррекция недостатков предшествующего развития: 

обогащается содержание умственного развития, совершенствуется восприятие, активизируется 

связное высказывание, уменьшаются трудности оречевления действий, осуществляется связь 

вербальных и невербальных процессов.  

Учитывая специфику восприятия и усвоения учебного материала учащимися с ЗПР (уменьшенный 

по сравнению с нормой возраста объем восприятия и обработки информации; затруднения при 

анализе образца, изображения; снижение работоспособности, отсутствие интереса к деятельности; 

трудности при планировании и реализации замысла (нарушение последовательности, пропуск 

операций, повторение пунктов плана), сниженный темп деятельности, неудовлетворительная 

сформированность базовых мыслительных операций, функций самоконтроля, недостатки 
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пространственных ориентировок, моторных функций), учителю в 1 классе следует соблюдать ряд 

специальных рекомендаций.  

Необходимо уточнять и конкретизировать бо́льшую часть самостоятельной работы обучающихся:  

− более тщательно, пошагово анализировать образцы;  

− проговаривать функциональное назначение деталей изображаемых объектов и всего объекта в 

целом;  

− организовывать процесс обучения на уроке с постоянной сменой деятельности;  

− постоянно контролировать и оказывать стимулирующую, организующую и при необходимости 

обучающую помощь;  

− соблюдать индивидуальный подход к обучающимся, учитывая различия их познавательных, 

речевых, двигательных возможностей, а также способностей к рисованию;  

− выбирать работы, которые можно выполнить за одно занятие;  

− создавать ситуацию успеха в деятельности для всех обучающихся, предусматривая 

альтернативные (наиболее легкие) задания.  

Особенностью преподавания основ изобразительной деятельности является первоначальное 

обучение элементарным способам действия (штрихи, мазки, приемы, ориентировка на плоскости), 

затем выполнение более сложных работ. В целях закрепления знаний, умений и навыков, 

полученных на одном уроке, учебный материал должен предполагать возможность повторения на 

последующих двух или трёх уроках.  

В процессе обучения в 1 классе учитель, используя разнообразный игровой и графический 

материал, проводит работу, направленную на развитие у учащихся зрительного внимания, 

восприятия предметов и их свойств (формы, величины, цвета, количества деталей и их положения 

по отношению друг к другу), на формирование представлений. Большое внимание уделяется 

совершенствованию мелких, дифференцированных движений пальцев и кисти рук, зрительно- 

двигательной координации, выработке изобразительных навыков. При этом необходимо 

добиваться, чтобы учащиеся могли осознанно выполнять движения карандашом (фломастером), 

кистью в заданном направлении, изменять направление движения, прекращать движение в нужной 

точке.  

Занятия рекомендуется проводить в игровой, занимательной форме, всемерно способствуя 

формированию положительного отношения к рисованию. Для этого необходимо иметь 

соответствующие дидактические пособия. Игры и упражнения на каждом уроке должны 

заканчиваться графическими действиями учащихся, выполнением необходимых (возможно, 

простейших) рисунков – различных линий (прямых, дугообразных), предметов круглой, овальной, 

квадратной формы, раскрашиванием объектов, рисованием несложных геометрических узоров в 

полосе и т. п. В первом полугодии следует поощрять игры с цветом.  

Во втором полугодии, когда дети приобретут некоторые изобразительные умения, можно 

переходить к изображению относительно сложных по форме и строению предметов, хорошо 

знакомых учащимся и подобранных по сходству с основными геометрическими формами, а также 

поощрять тематическое рисование (наиболее простой для изображения момент прочитанной 

сказки).  

Значение предмета «Изобразительное искусство» в общей системе коррекционно- 

развивающей работы.  

Предмет «Изобразительное искусство» позволяет наиболее достоверно проконтролировать 

наличие позитивных изменений по следующим пунктам, традиционно закладываемых в перечень 

коррекционных задач:  

− развитие ручной моторики;  

− совершенствование пространственных ориентировок;  

− развитие первоначальных умений планирования и использования плана в ходе реализации 

деятельности;  

− совершенствование художественного вкуса (подбор сочетаемых цветов и форм, гармония 

размеров);  

− формирование учебного высказывания (оценочные суждения);  

− формирование навыков совместной деятельности при создании общих продуктов. 

Психокоррекционная направленность заключается также в расширении и уточнении 

представлений об окружающей предметной и социальной действительности, что реализуется за 

счет разнообразных заданий, стимулирующих интерес младшего школьника с ЗПР к себе и к 
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миру. Требования речевых отчетов и речевого планирования, постоянно включаемые процесс 

выполнения работы, способствуют появлению и совершенствованию рефлексивных умений, 

которые рассматриваются как одно из важнейших психологических новообразований младшего 

школьника.  

Коррекция сенсомоторного развития осуществляется посредством развития мелкой работы 

пальцев, кисти рук, формирования зрительно-двигательной координации, речедвигательной 

координации, формирования, развития и активизации межанализаторных связей и коррекции 

недостатков мелкой и общей моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности осуществляется через развитие 

восприятия, зрительной памяти и внимания, формирование представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина) и способов их изображения, развитие пространственных представлений и 

ориентации.  

Коррекция регулятивной стороны познавательной деятельности происходит через формирование 

умений ориентироваться в задании (анализировать объект, в пространстве и на плоскости), 

предварительно планировать ход работы над изображением, замыслом рисунка (устанавливать 

логическую последовательность осуществления изображения, определять приемы работы и 

инструменты, нужные для выполнения рисунка), осуществлять контроль за своей работой 

(определять правильность действий и результатов в соответствии с намеченной целью, оценивать 

качество изображения).  

Коррекция операциональной стороны познавательной деятельности происходит через развитие 

наглядно-образного мышления, развитие речи, памяти, процессов анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, абстрагирования в процессе рисования и включения произвольности внимания.  

Коррекция содержательной стороны умственного развития осуществляется через расширение 

представлений об окружающем мире, расширение и уточнение представлений об окружающей 

предметной и социальной действительности.  

Коррекция и компенсация недоразвития эмоционально-волевой сферы (формирование адекватной 

реакции на неудачи, самостоятельное преодоление трудностей, принятие помощи учителя, 

формирование успешности, мотивационной заинтересованности). В 1 классе уточняются 

представления детей о свойствах предметов (цвет, форма, величина) и способах их 

преобразования. Учебный материал по предмету способствует усвоению таких тем, как  

«Измерение», «Единицы измерения», «Геометрические фигуры и их свойства», «Симметрия» и 

др., т. е. имеется связь с учебным предметом «Математика».  

Занятия по предмету «Изобразительное искусство» облегчают применение изобразительной 

деятельности на психокоррекционных занятиях.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Изобразительное искусство»  

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 1) осознание себя как 

гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 2) формирование 

целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и 

социальной частей; 3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 7) формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 8) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям 11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 12) овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни; 13) владение навыками коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаимодействия, в том числе с использованием информационных 

технологий; 14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации.  
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Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 1) овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических 

задач, коллективного поиска средств их осуществления; 2) формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 4) использование речевых средств и 

средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 5) овладение навыками смыслового чтения доступных 

по содержанию и объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 6) овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

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

известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 7) готовность 

слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 8) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 10) овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они  

обозначаются как:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

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

от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; воспитание 

активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства;  

3) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном) 

эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное 

эмоционально-оценочное отношение;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.);  

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства.  

 

Предмет «Изобразительное искусство» имеет значение для формирования сферы жизненной 

компетенции обучающегося с ЗПР, мониторинг становления которой проводится по ниже 

перечисленным направлениям.  

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:  

– организовать себя на рабочем месте (расположение предметов для рисования и пр.);  

– обратиться за помощью к учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента, 

сформулировать запрос о специальной помощи;  

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;  

– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат.  

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

проявляется:  

– в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, получать и 

уточнять информацию от собеседника;  

– в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, 

критику со стороны одноклассников;  
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– в умении выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность.  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации проявляется:  

– в понимании роли изобразительного искусства в трансляции культурного наследия;  

– в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом.  

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляются:  

– в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с учителем и одноклассниками;  

– в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить просьбу, намерение, 

умение корректно привлечь к себе внимание учителя).  

1 класс, 1 дополнительный класс Личностные результаты:  

− чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;  

− уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом;  

− понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека;  

− сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии;  

− сформированность эстетических потребностей – потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности;  

− овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя;  

− умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом;  

− умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения;  

− оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как позитивные (приносящие приятные ощущения себе и окружающим) 

или негативные (приносящие неприятные ощущения либо себе, либо окружающим);  

− называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;  

− проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической, творческой, изобразительной 

деятельности;  

− определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, 

рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей);  

− знать основные моральные нормы поведения, техники безопасности;  

− в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить.  

Метапредметными результатами изучения предмета «Изобразительное искусство» являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью:  

− проговаривать последовательность действий на уроке;  

− работать по предложенному учителем плану;  

− отличать верно выполненное задание от неверного;  

− совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на уроке;  

− определять и формулировать цель выполнения заданий в жизненных ситуациях под 

руководством учителя;  

− понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу;  

− определять план выполнения заданий, в жизненных ситуациях под руководством учителя;  

− учиться высказывать свое предположение (версию) о предполагаемом результате действий на 

основе работы;  

− с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания способов;  
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− учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем 

плану с опорой на пошаговую инструкцию, образцы, рисунки;  

− оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью:  

− ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;  

− ориентироваться в пространстве класса и на плоскости;  

− добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке, от родных, близких, друзей, других информационных 

источников;  

− перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса;  

− сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т. д.);  

− ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут необходимы, для 

выполнения задания или инструкции на основе изучения данного раздела;  

− отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в пространстве;  

− 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;  

− обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью:  

− пользоваться языком изобразительного искусства;  

− слушать и понимать высказывания собеседников;  

− согласованно работать в группе, договариваться с партнерами и приходить к общему решению;  

− отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке;  

− соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить, 

извиняться;  

− принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами;  

− контролировать свои действия при совместной работе;  

− осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим 

жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать 

цепочку своих практических действий).  

Предметные результаты 1 класс  

Предметные результаты в 1 классе проявляются умениями:  

− организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой (столом), правильно держать 

тетрадь для рисования и карандаш, фломастер, кисть, пользоваться баночкой для воды;  

− выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги;  

− обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от руки 

вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые (замкнутые) линии;  

− ориентироваться на плоскости листа бумаги;  

− закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление 

штрихов (сверху вниз, слева направо, наискось);  

− составлять простые узоры из геометрических фигур и других элементов орнамента;  

− изображать предметы окружающей действительности;  

− понимать три способа художественной деятельности: изобразительную, декоративную и 

конструктивную;  

− правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную поверхность;  

− владение элементарными правилами смешивания цветов (красный + синий = фиолетовый, синий 

+ жёлтый = зелёный) и т. д;  

− правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО;  

− выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного мира;  

− передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной цвет 

предметов;  
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− применять элементы декоративного рисования.  

Предметные результаты 1 дополнительный класс  

По итогам обучения в 1 дополнительном классе можно определенным образом оценить 

успешность достижений школьников. У обучающихся появляется:  

− умение организовывать свое рабочее место, соблюдать правила техники безопасной работы с 

красками (гуашь), фломастерами, пластилином, бумагой, ножницами;  

− способность высказывать суждение о воспринимаемых произведениях искусства (нравится- не 

нравится с элементарной аргументацией);  

− умение изображать пятна, опредмечивать их, использовать геометрические формы в качестве 

основы изображения;  

− умение рисовать украшающие орнаменты, раскрашивать изображения;  

− способность использовать монотипию, отражать в рисунке симметрию;  

− способность конструировать домики из бумаги;  

− умение лепить способом вытягивания и вдавливания;  

− овладение названиями главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, 

оранжевый, голубой);  

− возможность участвовать в групповой работе по созданию панно и коллажей.  

2 класс  

Личностные результаты по учебному предмету «Изобразительное искусство» оцениваются по 

следующим направлениям:  

Осознание себя как гражданина России проявляется в:  

 стремлении пополнить свои знания о различных картинах, художниках, художественных 

промыслах народов России  

 

Освоение социальной роли ученика проявляется в:  

 умении организовывать рабочее место и рабочее пространство (порядок в учебных 

принадлежностях, бережное отношение к учебникам, школьному имуществу);  

 проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий учителя дома 

взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований);  

 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в соответствии с 

инструкцией учителя, правилами безопасной работы с инструментами);  

 подчинении дисциплинарным требованиям;  

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе, социально одобряемые 

ответы на вопросы об отношении к предметам художественного искусства;  

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в:  

 умении получать и уточнять информацию от партнера, учителя (обратиться с вопросом, 

просьбой);  

 описывать результат своей изобразительной деятельности, говорить об испытываемых эмоциях, 

намерениях в отношении объектов художественного творчества, наблюдаемых объектов;  

 способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение коммуникативного 

партнера (ребенка и взрослого, знакомого и малознакомого); Сформированность социально 

одобряемого (этичного) поведения проявляется в:  

 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях;  

 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие (стремление) 

помочь при выполнении коллективной работы.  

 уважительном отношении к результатам художественного творчества;  

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в:  

 различении красивого и некрасивого,  

 проявлении интереса к демонстрации произведений скульптуры, живописи, красот природы и 

предметного мир;  

 стремлении замечать и создавать красоту вокруг себя (украшать поделку, пр.) 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в:  

 осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо видно, надо выйти, 

повторите, пожалуйста);  

 умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога.  
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 стремлении получить одобряемый результат своего изобразительного творчества,  

Овладение основами художественной деятельности, необходимой в разных жизненных 

сферах проявляется в умениях:  

 организовывать рабочее место  

 пользоваться инструментами и приспособлениями для изобразительной деятельности в 

соответствии с их свойствами.  

Метапредметные результаты по учебному предмету «Изобразительное искусство» включают 

осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться.  

 с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом.  

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в умении:  

 ориентироваться в известных понятиях.  

 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие;  

 с помощью учителя отличать новое от уже известного;  

 анализировать объекты изобразительной деятельности с выделением их существенных 

признаков;  

 обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  

 использовать элементарные знаково-символические средства для организации своих 

познавательных процессов;  

 устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в умении:  

- определять цель выполнения заданий под руководством учителя;  

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки, схемы; 

 самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется возможность выбора 

материалов и способов выполнения задания;  

 самостоятельно планировать последовательность выполнения действий по образцу;  

 контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения;  

 предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов 

изобразительной деятельности (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных 

заданий в учебнике) из числа освоенных, работая по плану, составленному с учителем, 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов, инструментов);  

 выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к организации 

учебной деятельности;  

 исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и замечать 

несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в 

умении:  

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке;  

 соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии;  

 принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;  

 договариваться с партнерами и приходить к общему решению;  

 слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий  

 слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его;  

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных 

задач.  

Предметные результаты  

По итогам обучения во 2 классе можно проверять сформированность следующих знаний, 

представлений и умений:  

 владение первоначальными представлениями о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  
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 проявление эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать 

красивое от «некрасивого», воспитание активного эмоционально- эстетического отношения к 

произведениям искусства;  

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, дизайна и др.);  

 умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном) 

эстетически привлекательные объекты, проявлять к ним собственное эмоционально-оценочное 

отношение;  

 овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства.  

 умение организовывать свое рабочее место, соблюдать правила техники безопасной работы с 

красками (гуашь, акварель), палитрой, фломастерами, карандашами, пластилином, бумагой, 

ножницами;  

 умение аргументированно высказывать суждение о воспринимаемых произведениях 

искусства;  

 умение смешивать краски и получать новые цвета и оттенки;  

 умение различать основные и составные, холодные и тёплые цвета.  

 умение экспериментировать, исследовать возможности краски в процессе создания различных 

цветовых пятен.  

 умение наблюдать, изображать природные стихии  

 владение названиями оттенков цветов  

 умение работать крупными кистями, сгибать, разрезать и склеивать бумагу разными способами 

(Конус, цилиндр, гармошка), использовать различные техники (мозаика, аппликация)  

 умение использовать для изображения замысла различные материалы: серпантин, конфетти, 

семена, нитки, траву.  

 умение использовать для изображения замысла природные мотивы: узоры, формы.  

 умение отражать контрастные по характеру образы  

 умение анализировать с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения.  

 участие в групповой работе по созданию панно и коллажей.  

 умение свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, не 

поворачивая при этом лист бумаги;  

 умение ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме в 

соответствии с инструкцией учителя;  

 умение использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии с ними 

размещать изображение на листе бумаги;  

 умение закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры изображения, 

направление штрихов и равномерный характер нажима на карандаш;  

 умение рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы;   

понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме и цвету);  

 умение узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять эмоционально-

эстетическое отношение к ним.  

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности».  

- умение различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного замысла;  

- умение различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;  

- умение эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 

отношение к ним средствами художественного языка;  

- умение узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;  

 

называть ведущие художественные музеи России  
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- умение воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений;  

- умение видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;  

высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях.  

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?».  

- умение создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  

- умение использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла;  

- умение различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;  

- умение создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

- умение наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;  

- умение использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий).  

- умение пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;  

- умение моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 

изобразительного искусства;  

- умение выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции,  

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?».  

- умение осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно- 

творческой деятельности;  

- умение выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия;  

- умение передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам 

данного объекта.  

- умение видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов;  

- умение понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

- умение изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение;  

- умение изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы.  

3 класс  

Личностные результаты освоения программы для 3-го класса по учебному предмету  

«Изобразительное искусство» оцениваются по следующим направлениям:  

Осознание себя как гражданина России проявляется в:  
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 освоении нравственно-эстетического и социально-исторического опыта народов, проживающих 

на территории России, отражённого в изобразительной культуре;  

 знании различных изобразительных промыслах народов России  

- проявлении чувства гордости за культуру и искусство Алтайского края, своего народа, России;  

 стремлении создавать окружающую действительность, ориентируясь на значимые эстетические 

ценности России,  

 стремлении пополнить свои знания о различных картинах, художниках России, мира  

Освоение социальной роли ученика проявляется в:  

 умении организовывать рабочее место и рабочее пространство (рациональная организация 

рабочего пространства);  

 проявлении ответственного поведения (соблюдение требований, выполнение обещаний);  

 соблюдении школьных правил (соблюдение правил безопасной деятельности);  

 соответствии поведения дисциплинарным требованиям;  

 социально одобряемых действиях в отношении к предметам окружающей действительности;  

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в:  

 умении устанавливать коммуникацию с партнером, учителем для реализации собственной 

потребности;  

 описывать порядок получения результата своей изобразительной деятельности, говорить об 

испытываемых эмоциях,  

 умении вербализовать свои впечатления от наблюдения объектов, иллюстраций, результатов 

художественной деятельности мастера;  

 умении согласованно выполнять необходимые действия в паре и в малой группе, не разрушая 

общего замысла;  

 умении контролировать импульсивные желания, вербальную агрессию;  

 способности вежливо отказываться от нежелательных предложений;  

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в:  

 умении действовать, согласно принятым группой правилам, при выполнении коллективной 

работы.  

 Использовании социально-одобряемых форм речевого этикета в различных учебных 

ситуациях;  

 умении анализировать свои переживания и поступки, ориентируясь в нравственном содержании 

собственных поступков и поступков других людей, находить общие нравственные категории в 

культуре разных народов.  

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в:  

 стремлении украшать предметы окружающей действительности,  

 интересе к произведениям скульптуры, живописи, красоте природы и предметного мира,  

- Проявлении эстетических чувств на основе знакомства с разными видами искусства, 

наблюдениями за природой.  

- использовании средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и цвета 

при выполнении работ на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.  

 умении самостоятельно замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в 

людях.  

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного 

отношения к нему проявляется в:  

 умении рассматривать и анализировать природные объекты, как универсальный источник 

художественных идей для мастера; деятельности человека как создателя эстетической среды 

обитания;  

 осознании важности эстетической красоты окружающего мира;  

 демонстрировании целостной картины мира, художественной и духовной культуры, как 

продукта творческой изобразительной деятельности человека, осмысления содержания 

предметного мира и его единства с миром природы;  

- знании функций профессий художественной направленности;  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в:  

 осознании своих возможностей при выполнении индивидуальной и коллективной работы 

(выбор приемов реализации задуманного),  
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 умении получить одобряемый результат своей изобразительной деятельности  

Овладение основами художественной деятельности, необходимой в разных жизненных 

сферах проявляется в умениях:  

 рационально организовывать рабочее место  

 рационально использовать инструменты и материалы для изобразительной деятельности в 

соответствии с их свойствами.  

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;  

 осуществлять точные манипуляции с различными предметами, использовать глазомер, работать 

с различными источниками информации;  

 изображать (преобразовать объекты из чувственной формы в изображения, воссоздавать 

изображения по памяти, мысленно трансформировать изображения и пр.), выполнять построение 

форм с учётом основ геометрии, работать с геометрическими фигурами, телами;  

 переживать чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранять и приумножать её 

богатства, отражая их в художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного 

искусства.  

 стремиться к добру, самосовершенствованию и самореализации, соблюдать принципы 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально- 

нравственном здоровье.  

 сострадать и проявлять милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 

человеческой способности - любви.  

 понимать ценность художественного творчества как естественного условия человеческой 

жизни, испытывать потребности творческой самореализации,  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации проявляется:  

- в рефлексивной способности оценивать собственное продвижение и свой вклад в результаты 

общей деятельности и умений делового сотрудничества;  

- в интересе к информационной и коммуникативной деятельности,  

 в способности замечать новое, принимать и использовать социальный опыт;  

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими намерениями, для 

осуществления поставленной задачи.  

Метапредметные результаты освоения программы для 3-го класса по учебному предмету  

«Изобразительное искусство» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

 с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в 

умении:  

 оперировать известными понятиями.  

 самостоятельно сравнивать, группировать предметы, объекты  

 самостоятельно учителя отличать новое от уже известного;  

 самостоятельно обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  

 самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями.  

- создавать изображения на основе изобразительных знаний и умений;  

- использовать знаково-символические обозначения,  

- ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут необходимы для 

создания изображения;  

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить 

рассуждения, ориентироваться в известных понятиях.  

 сравнивать, группировать, классифицировать предметы, объекты, действия;  

 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

анализировать объекты изобразительной деятельности с выделением их существенных признаков;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  
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 передавать, искать, преобразовывать, сохранять информацию, использовать компьютер для 

поиска (проверки) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки Сформированные 

регулятивные универсальные учебные действия проявляются в умении:  

- самостоятельно определять цель выполнения заданий;  

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану;  

 самостоятельно ориентироваться в задании;  

– самостоятельно планировать последовательность выполнения действий при выполнении 

заданий;  

– контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения;  

- определять изобразительные приёмы и способы выполнения отдельных этапов изобразительной 

деятельности из числа, освоенных, работая по составленному плану, осуществлять контроль 

точности выполнения техники изображения;  

 исправлять допущенные ошибки, самостоятельно соотносить полученный результат с образцом 

и замечать несоответствия.  

 оценивать результат своих действий.  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в 

умении:  

 вести диалог по обозначенной теме;  

 договариваться о своей роли в коллективных работах, работе в парах и группах;  

 приходить в обсуждении к общему решению;  

 учитывать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий  

 использовать допустимые адекватные речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

Предметные результаты  

По итогам обучения в 3 классе можно проверять сформированность следующих знаний, 

представлений и умений:  

 добывать доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений 

известнейших центров народных художественных промыслов России (Жостово, Хохлома, Полхов-

Майдан и т.д.);  

 добывать начальные сведения о декоративной росписи матрёшек из Сергиева Посада, Семёнова 

и Полхов-Майдана.  

 узнавать известные центры народных художественных ремесел России;  

 узнавать ведущие художественные музеи России.  

 выражать своё отношение к рассматриваемому произведению искусства (понравилась картина 

или нет, что конкретно понравилось, какие чувства вызывает картина);  

 соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, уточнение общих 

очертаний и форм);  

 расписывать готовые изделия согласно эскизу;  

 применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, вышивке, при 

изготовлении игрушек на уроках труда;  

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 

называть их авторов;  

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно – 

прикладного искусства)  

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности».  

 - различать понятия «набросок», «тёплый цвет», «холодный цвет»; «живопись»,  

«живописец», «графика», «график», «архитектура», «архитектор»;  

 различать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;  

 чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их форм, 

очертаний;  

- умение эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 

отношение к ним средствами художественного языка;  

- умение воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений;  
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- умение видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;  

высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях.  

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?».  

 применять простейшие правила смешения основных красок для получения более холодного и 

тёплого оттенков: красно-оранжевого и жёлто-оранжевого, жёлто-зелёного и сине- зелёного, сине-

фиолетового и красно-фиолетового;  

- умение создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  

- умение использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла;  

 использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге;  

 чувствовать и определять холодные и тёплые цвета;  

 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию симметрии в 

рисунках с натуры и узорах;  

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное строение, 

цвет;  

 выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать размером, цветом 

главное в рисунке;  

- умение наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;  

- умение использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий).  

- умение пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;  

- умение моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 

изобразительного искусства;  

- умение выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции,  

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?».  

- умение осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно- 

творческой деятельности;  

 выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм 

растительного и животного мира;  

 творчески применять простейшие приёмы народной росписи; цветные круги и овалы, 

обработанные тёмными и белыми штрихами, дужками, точками в изображении декоративных 

ягод, трав;  

 использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов в декоративной 

композиции;  

- умение выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия;  

- умение видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов;  

- умение понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

- умение изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение;  
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- умение изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы.  

Содержание учебного предмета 

Виды художественной деятельности  

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной 

жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России 

(ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства.  

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

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

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

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.  

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

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

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

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

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

приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа 

языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная 

средствами скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека.  

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий).  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Понятия: линия горизонта, ближе 

— больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, 

большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. Главное и второстепенное в 

композиции. Симметрия и асимметрия.  

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

чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния.  

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

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

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного.  
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Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

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

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

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

Выразительность объёмных композиций.  

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

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

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

декоративноприкладном искусстве.  

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера 

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

различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, 

норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.  

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих 

природу.  

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

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

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

защитника Отечества.  

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

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.  

Опыт художественнотворческой деятельности  

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: композицией, 

формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового 

окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, художественном конструировании.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в творческой 

работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры 

материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 

карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению.  

1 класс  

«Виды художественной деятельности». Особенности художественного творчества: художника 

и зритель. Отношение к природе, человеку и обществу в художественных произведениях. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 
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народов России). Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и 

мирового искусства. «Азбука искусства». Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, 

мелки, кисти, краски. Приёмы работы с различными графическими материалами. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных, их общие и характерные черты. Владение цветом, как 

основой языка живописи. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. Истоки декоративно-прикладного искусства. Орнаменты в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Элементарные приёмы композиции 

на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ, линия горизонта, 

ближе – больше, дальше – меньше. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и 

маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. Практическое овладение основами 

цветоведения, изучение основных и составных цветов, тёплых и холодных смешанных оттенков. 

Понимание приемов изображения линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие, штрих, пятно) как средства передачи эмоционального состояния 

природы, человека, животного. 

Освоение приемов изображения разнообразных простых форм предметного мира и передача их на 

плоскости. «Значимые темы искусства» (Земля – наш общий дом). Наблюдение природы и 

природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Восприятие 

и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. 

«Опыт художественно-практической деятельности». Выбор и применение выразительных 

средств для реализации собственного замысла в рисунке. Передача настроения в творческой 

работе с помощью цвета. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.  

1 дополнительный класс  

Виды художественной деятельности Восприятие произведений искусства. Образ лета в 

творчестве российских художников. Рисунок. Изображение бабочек, рыб, цветов: общие и 

характерные черты. Живопись. Цвет – основа языка живописи. Работа гуашью. Цветовая 

выразительность. Скульптура. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, вытягивание формы). Объём — 

основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная 

средствами скульптуры. Художественное конструирование и дизайн. Конструирование из бумаги. 

Аппликация. Декоративно-прикладное искусство. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек). Азбука искусства. Как 

говорит искусство? Цвет. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение 

основами цветоведения. Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

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

и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и 

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

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

объёмных композиций. Ритм. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Особая роль ритма в декоративно прикладном искусстве. Значимые темы искусства. О 

чём говорит искусство? Земля — наш общий дом. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, 

ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

русского и зарубежного искусства, изображающих природу Искусство дарит людям красоту. 

Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств 

для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов. Опыт 

художественнотворческой деятельности. Овладение элементарными навыками лепки и 

бумагопластики. Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в творческой 

работе. Использование техники коллажа. Участие в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.  

2 класс  
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Виды художественной деятельности. Восприятие произведений искусства. Образная 

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

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности 

и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Рисунок. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. Живопись. Красота и разнообразие природы, 

выраженные средствами живописи. Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Объём — основа языка скульптуры. Художественное конструирование и 

дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 

(пластилин, бумага, картон и др.). Приёмы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа. Декоративно-- прикладное искусство. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. Азбука искусства. Как говорит искусство? Цвет. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. Смешение 

цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Линия. Многообразие линий. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и 

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

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

объёмных композиций. Ритм. Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера 

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

различную погоду. Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Искусство дарит людям красоту. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. Жанр натюрморта. Опыт художественно-творческой 

деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства. Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой. Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в 

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

объёма, фактуры материала. Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, аппликации, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, карандаша, фломастеров, пластилина, подручных и 

природных материалов. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.  

3 класс  

Виды художественной деятельности. Восприятие произведений искусства. Образная 

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

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и 

эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: 

образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Рисунок. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты. Живопись. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и 

человека в живописи. Скульптура. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. Художественное конструирование и дизайн. 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. Декоративно-прикладное искусство. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 
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переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Азбука искусства. Как говорит 

искусство? Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

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

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

— меньше, загораживания. Цвет. Практическое овладение основами цветоведения. Линия. 

Многообразие линий. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. Форма. Трансформация форм. 

Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. Объём. Объём в 

пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных 

композиций. Ритм. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

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

декоративноприкладном искусстве. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Жанр пейзажа. Использование различных художественных материалов 

и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, 

норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. Родина моя — Россия. Пейзажи родной 

природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 

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

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

людям красоту. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. Опыт художественнотворческой 

деятельности. Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Выбор и 

применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, 

аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в творческой работе с 

помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры 

материала. Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, 

натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, 

туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. Участие 

в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, 

выражение своего отношения к  

произведению. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 
  Всего  

 

1 Ты учишься изображать  10   

2 Ты украшаешь  9   

3 Ты строишь  8   

4 
Изображение, украшение, постройка 

всегда помогают друг другу 
 6   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 33   

 2 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 
  Всего  

 

1 Введение  2   
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2 Как и чем работает художник  14   

3 Реальность и фантазия  5   

4 О чем говорит искусство?  7   

5 Как говорит искусство?  6   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   

 3 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы    Всего  

1 Введение  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

2 Искусство в твоем доме  8  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

3 Искусство на улицах твоего города  8  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

4 Художник и зрелище  7  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

5 Художник и музей  10  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   

 4 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

Количество 

часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
 Всего  

1 Введение  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

2 Истоки родного искусства  7  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

3 Древние города нашей земли  11  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

4 Каждый народ – художник  9  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

5 Искусство объединяет народы  6  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34  

 

2.2.10. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

Пояснительная записка 

 Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2014 г. N1598, на основе федеральной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(задержкой психического развития (вариант 7.2.), адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования детей с ЗПР (вариант 7.2.) МОУ ГСОШ г. Калязина, 

утверждённой приказом №159 от 14.06.2023 г.  

https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
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 Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО 

(вариант 7.2).  

 Обучающиеся с ЗПР характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной 

нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 

внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных 

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

и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Возможна неадаптивность поведения, 

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

эмоциональной регуляции, гиперреактивностью. Отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. Особые образовательные потребности различаются у 

обучающихся с ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят свое отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и  

специфические.  

 К общим потребностям относятся:  

получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного 

нарушения развития;  

выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между 

дошкольным и школьным этапами;  

получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или 

специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;  

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и одноклассниками;  

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации;  

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.  

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

специфические образовательные потребности:  

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР 

(быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса);  

комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов эмоционального развития, 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;  

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом" предъявлении материала, 

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

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития);  

учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального 

темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных групп обучающихся с 

ЗПР;  

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  

постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития;  

обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 

учебными заданиями самостоятельно;  
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постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру;  

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и 

совершенствовании освоенных умений;  

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

взаимодействия с действительностью;  

постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;  

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;  

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения;  

специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  

обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с родителями 

(законными представителями), активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).  

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает цензовое образование, сопоставимое 

по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).  

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой 

самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической культурой. Реализация 

данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета  

«Физическая культура, в качестве которого выступает физкультурная (двигательная) деятельность 

человека, ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие физических качеств и 

способностей, приобретение определённых знаний, двигательных навыков и умений  

Тема и содержание урока во время учебного процесса может варьироваться по усмотрению 

учителя, ориентируясь на уровень физической подготовленности класса; на материально-

техническую базу школы; на климатические условия и места проведения урока. Учитель 

физической культуры имеет право вводить в учебный процесс дополнительные темы, сокращать 

или упрощать предлагаемый в программах учебный материал, при этом учителю необходимо 

избегать учебных перегрузок учащихся, не нарушая логику распределения программного 

содержания, не выходить за рамки Требований Государственного стандарта.  

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР. Вывод об 

успешности овладения содержанием образовательной программы должен делаться на основании 

положительной индивидуальной динамики.  

Общее число часов для изучения физической культуры на уровне начального общего образования 

составляет – 270 часов: в 1 классе – 99 часов (3 часа в неделю), во 2 классе – 102 часа (3 часа в 

неделю), в 3 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 4 классе – 68 часа (2 часа в неделю). 

Содержание учебного предмета  

1 класс 

Знания о физической культуре  

Понятие «физическая культура» как занятия физическими упражнениями и спортом по 

укреплению здоровья, физическому развитию и физической подготовке. Связь физических 

упражнений с движениями животных и трудовыми действиями древних людей.  

Способы самостоятельной деятельности  

Режим дня и правила его составления и соблюдения.  

Физическое совершенствование  

Оздоровительная физическая культура  

Гигиена человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы 

упражнений для правильного её развития. Физические упражнения для физкультминуток и 

утренней зарядки.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура  
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Правила поведения на уроках физической культуры, подбора одежды для занятий в спортивном 

зале и на открытом воздухе.  

Гимнастика с основами акробатики  

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа. 

Строевые упражнения: построение и перестроение в одну и две шеренги, стоя на месте, повороты 

направо и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью.  

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом, 

упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой, стилизованные 

гимнастические прыжки.  

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и животе, подъём ног 

из положения лёжа на животе, сгибание рук в положении упор лёжа, прыжки в группировке, 

толчком двумя ногами, прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами.  

Лыжная подготовка  

Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. Передвижение на лыжах ступающим 

шагом (без палок). Передвижение на лыжах скользящим шагом (без палок).  

Лёгкая атлетика  

Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места толчком двумя ногами, 

в высоту с прямого разбега.  

Подвижные и спортивные игры  

Считалки для самостоятельной организации подвижных игр.  

Прикладно-ориентированная физическая культура  

Развитие основных физических качеств средствами спортивных и подвижных игр.  

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  

2 класс 

Знания о физической культуре  

Из истории возникновения физических упражнений и первых соревнований.  

Зарождение Олимпийских игр древности.  

Способы самостоятельной деятельности  

Физическое развитие и его измерение. Физические качества человека: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, координация и способы их измерения. Составление дневника 

наблюдений по физической культуре.  

Физическое совершенствование  

Оздоровительная физическая культура  

Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и физкультминутки 

для занятий в домашних условиях.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура  

Гимнастика с основами акробатики  

Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды в построении и 

перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах направо и налево, стоя на 

месте и в движении. Передвижение в колонне по одному с равномерной и изменяющейся 

скоростью движения.  

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со скакалкой на 

двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с гимнастическим мячом: 

подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. Танцевальный хороводный шаг, танец 

галоп.  

Лыжная подготовка  

Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения на лыжах: передвижение 

двухшажным попеременным ходом, спуск с небольшого склона в основной стойке, торможение 

лыжными палками на учебной трассе и падением на бок во время спуска.  

Лёгкая атлетика  

Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча в неподвижную мишень 

разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. Разнообразные сложно-координированные 

прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с места, в движении в разных направлениях, с 

разной амплитудой и траекторией полёта. Прыжок в высоту с прямого разбега. Ходьба по 

гимнастической скамейке с изменением скорости и направления движения. Беговые сложно-
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координационные упражнения: ускорения из разных исходных положений, змейкой, по кругу, 

обеганием предметов, с преодолением небольших препятствий.  

Подвижные игры  

Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр (баскетбол, футбол).  

Прикладно-ориентированная физическая культура  

Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных физических качеств 

средствами подвижных и спортивных игр.  

3 класс 

Знания о физической культуре  

Из истории развития физической культуры у древних народов, населявших территорию России. 

История появления современного спорта.  

Способы самостоятельной деятельности  

Виды физических упражнений, используемых на уроках физической культуры: общеразвивающие, 

подготовительные, соревновательные, их отличительные признаки и предназначение. Способы 

измерения пульса на занятиях физической культурой (наложение руки под грудь). Дозировка 

нагрузки при развитии физических качеств на уроках физической культуры. Дозирование 

физических упражнений для комплексов физкультминутки и утренней зарядки. Составление 

графика занятий по развитию физических качеств на учебный год.  

Физическое совершенствование  

Оздоровительная физическая культура  

Закаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения дыхательной и 

зрительной гимнастики, их влияние на восстановление организма после умственной и физической 

нагрузки.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура.  

Гимнастика с основами акробатики  

Строевые упражнения в движении противоходом, перестроении из колонны по одному в колонну 

по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании по канату в три приёма. Упражнения на 

гимнастической скамейке в передвижении стилизованными способами ходьбы: вперёд, назад, с 

высоким подниманием колен и изменением положения рук, приставным шагом правым и левым 

боком. Передвижения по наклонной гимнастической скамейке: равномерной ходьбой с поворотом 

в разные стороны и движением руками, приставным шагом правым и левым боком.  

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом правым и 

левым боком по нижней жерди, лазанье разноимённым способом. Прыжки через скакалку с 

изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге, прыжки 

через скакалку назад с равномерной скоростью.  

Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с изменением положения 

рук, стилизованные шаги на месте в сочетании с движением рук, ног и туловища. Упражнения в 

танцах галоп и полька.  

Лёгкая атлетика  

Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного мяча из-за головы в 

положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной и координационной 

направленности: челночный бег, бег с преодолением препятствий, с ускорением и торможением, 

максимальной скоростью на дистанции 30 м.  

Лыжная подготовка  

Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в поворотах на лыжах 

переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом.  

Плавательная подготовка.  

Правила поведения в бассейне. Виды современного спортивного плавания: кроль на груди и 

спине, брас. Упражнения ознакомительного плавания: передвижение по дну ходьбой и прыжками, 

погружение в воду и всплывание, скольжение на воде. Упражнения в плавании кролем на груди.  

Подвижные и спортивные игры  

Подвижные игры на точность движений с приёмами спортивных игр и лыжной подготовки. 

Баскетбол: ведение баскетбольного мяча, ловля и передача баскетбольного мяча. Волейбол: 

прямая нижняя подача, приём и передача мяча снизу двумя руками на месте и в движении. 

Футбол: ведение футбольного мяча, удар по неподвижному футбольному мячу.  

Прикладно-ориентированная физическая культура.  
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Развитие основных физических качеств средствами базовых видов спорта.  

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  

4 класс 

Знания о физической культуре  

Из истории развития физической культуры в России. Развитие национальных видов спорта в 

России.  

Способы самостоятельной деятельности  

Физическая подготовка. Влияние занятий физической подготовкой на работу организма. 

Регулирование физической нагрузки по пульсу на самостоятельных занятиях физической 

подготовкой. Определение тяжести нагрузки на самостоятельных занятиях физической 

подготовкой по внешним признакам и самочувствию. Определение возрастных особенностей 

физического развития и физической подготовленности посредством регулярного наблюдения. 

Оказание первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий физической культурой.  

Физическое совершенствование  

Оздоровительная физическая культура  

Оценка состояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на расслабление мышц 

спины и профилактику сутулости). Упражнения для снижения массы тела за счёт упражнений с 

высокой активностью работы больших мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание в 

естественных водоёмах, солнечные и воздушные процедуры.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура  

Гимнастика с основами акробатики  

Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и акробатических упражнений. 

Акробатические комбинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный прыжок через 

гимнастического козла с разбега способом напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической 

перекладине: висы и упоры, подъём переворотом. Упражнения в танце «Летка-енка».  

Лёгкая атлетика  

Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических упражнений. Прыжок в 

высоту с разбега перешагиванием. Технические действия при беге по легкоатлетической 

дистанции: низкий старт, стартовое ускорение, финиширование. Метание малого мяча на 

дальность стоя на месте.  

Лыжная подготовка  

Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой. Упражнения в 

передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом.  

Плавательная подготовка  

Предупреждение травматизма во время занятий плавательной подготовкой. Упражнения в 

плавании кролем на груди, ознакомительные упражнения в плавании кролем на спине.  

Подвижные и спортивные игры  

Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. Подвижные игры 

общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача, приём и передача мяча сверху, 

выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. Баскетбол: 

бросок мяча двумя руками от груди с места, выполнение освоенных технических действий в 

условиях игровой деятельности. Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы, 

выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности.  

Прикладно-ориентированная физическая культура  

Упражнения физической подготовки на развитие основных физических качеств.  

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

начального общего образования. 

 Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

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

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов России, 
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осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека; 

формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения во 

время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных заданий; 

проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной деятельности, 

стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным формам 

и видам соревновательной деятельности; 

стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа 

жизни;проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития 

и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на их 

показатели. 

 В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

 По окончании 1 класса у обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

учебные действия: 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими упражнениями 

из современных видов спорта; 

сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и 

отличительные признаки; 

выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины её 

нарушений. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положения; 

высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать влияние 

гигиенических процедур на укрепление здоровья; 

управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных игр, 

соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других обучающихся и 

учителя; 

обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определения 

победителей. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактике 

нарушения и коррекции осанки; 

выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию 

физических качеств; 

проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревновательной 

деятельности. 

 По окончании 2 класса у обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

учебные действия: 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и определять их 

отличительные признаки; 

понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; выявлять 

отличительные признаки упражнений на развитие разных физических качеств, приводить 

примеры и демонстрировать их выполнение; 

обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индивидуальные 

комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на профилактику 

нарушения осанки; 
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вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических качеств, 

проводить процедуры их измерения. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие примеры её 

положительного влияния на организм обучающихся (в пределах изученного); 

исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать суждения о 

своих действиях и принятых решениях; 

выполнять небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных 

соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей физического развития 

и физической подготовленности. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного содержания, 

находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, занятия лыжной и 

плавательной подготовкой); 

выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию физических 

качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 

взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдать культуру 

общения и уважительного обращения к другим обучающимся; 

контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, проявлять 

эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок. 

 По окончании 3 класса у обучающегося будут сформированы следующие УУД: 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми действиями, 

приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных соревнованиях; 

объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её регулирования на 

занятиях физической культурой; 

понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития утомления 

при выполнении физических и умственных нагрузок; 

обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила поведения на 

уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по предупреждению 

нарушения осанки; 

вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических качеств в 

течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям (триместрам). 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с соблюдением 

правил и норм этического поведения; 

правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов деятельности во 

время совместного выполнения учебных заданий; 

активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических упражнений 

и технических действий из осваиваемых видов спорта; 

выполнять небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организации и 

проведения самостоятельных занятий физической культурой. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе сравнения с 

заданными образцами; 

взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, контролировать 

соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр; 

оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное коллективное 

решение. 

 По окончании 4 класса у обучающегося будут сформированы следующие УУД: 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 
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исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической подготовленности с 

возрастными стандартами, находить общие и отличительные 

особенности; 

выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приводить 

примеры физических упражнений по их устранению; 

объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику 

нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

взаимодействовать с учителем и обучающимися, воспроизводить ранее изученный материал и 

отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и обучающимися, применять 

термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических качеств; 

оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выполнении учебных 

заданий; 

самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом собственных 

интересов; 

оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к развитию 

физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов 

по отдельным темам программы по физической культуре: 

приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном режиме дня; 

соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры подбора 

одежды для самостоятельных занятий; 

выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по профилактике её 

нарушения; 

демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по одному, 

выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения; 

демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, прыжки на месте 

с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами; 

передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок); играть в подвижные игры с 

общеразвивающей направленностью. 

 К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов 

по отдельным темам программы по физической культуре: 

демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё суждение об их 

связи с укреплением здоровья и физическим развитием; 

измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специальных тестовых 

упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 

выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных положений и разными 

способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании гимнастического мяча правой и левой 

рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию; 

демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении; выполнять прыжки 

по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой, в высоту с прямого разбега; 

передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом, спускаться с пологого склона и 

тормозить падением; 

организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических качеств, с 

использованием технических приёмов из спортивных игр; выполнять упражнения на развитие 

физических качеств. 

 К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов 

по отдельным темам программы по физической культуре: 

соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических упражнений, 
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легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки; 

демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и соревновательной 

направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях физической культурой; 

измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с помощью таблицы 

стандартных нагрузок; 

выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с 

предупреждением появления утомления; 

выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из колонны по одному 

в колонну по три на месте и в движении; 

выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и изменением 

положения рук, поворотами в правую и левую сторону, двигаться приставным шагом левым и 

правым боком, спиной вперёд; 

передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую и левую 

сторону, лазать разноимённым способом; 

демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и левой ноге; 

демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и полька; 

выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки в длину с 

разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя и стоя; 

передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с пологого склона в 

стойке лыжника и тормозить плугом; 

выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетбольного мяча на 

месте и движении), волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача в парах), футбол (ведение 

футбольного мяча змейкой); 

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их 

показателях. 

 К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов 

по отдельным темам программы по физической культуре: 

объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и защите 

Родины; 

осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, 

развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом, характеризовать причины их появления на занятиях 

гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой; 

проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; демонстрировать 

акробатические комбинации из 5-7 хорошо освоенных упражнений (с помощью учителя); 

демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания; 

демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под музыкальное 

сопровождение; 

выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; выполнять метание малого (теннисного) 

мяча на дальность; демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем 

на спине (по выбору обучающегося); 

выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и футбол в 

условиях игровой деятельности; 

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их 

показателях. 

  Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

начального общего образования. 

  Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

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

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
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В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

Патриотическое воспитание: ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, 

историческому и научному наследию, понимание значения физической культуры в жизни 

современного общества, способность владеть достоверной информацией о спортивных 

достижениях сборных команд по видам спорта на международной спортивной арене, основных 

мировых и отечественных тенденциях развития физической культуры для блага человека, 

заинтересованность в научных знаниях о человеке. 

Гражданское воспитание: представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, освоение и выполнение физических упражнений, создание 

учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности, готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков, оказание посильной 

помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения. 

Ценности научного познания: 

знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании человека в 

российской культурно-педагогической традиции; 

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической культуре, 

необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физического развития и 

физического совершенствования; 

познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем. Формирование культуры здоровья: 

осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства, ответственное отношение к 

регулярным занятиям физической культурой, в том числе освоению гимнастических упражнений 

и плавания как важных жизнеобеспечивающих умений, установка на здоровый образ жизни, 

необходимость 

соблюдения правил безопасности при занятиях физической культурой и спортом. Экологическое 

воспитание: 

экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к человеку, его 

потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях, ответственное отношение к 

собственному физическому и психическому здоровью, осознание ценности соблюдения правил 

безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике. 

 В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия, умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в пределах 

изученного), применять изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на работу организма, 

сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; 

моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений, плавании; 

устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие физических 

качеств; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического 
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воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, 

преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека; 

приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, навыков 

плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного покрова), упражнений начальной 

подготовки по виду спорта (по выбору), туристических физических упражнений; 

самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений для 

утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических упражнений; 

формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности, в том числе для 

целей эффективного развития физических качеств и способностей в соответствии с сенситивными 

периодами развития, способности конструктивно находить решение и действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами, использовать знания и умения в области 

культуры движения, эстетического восприятия в учебной деятельности иных учебных предметов; 

использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра видеоматериалов, 

иллюстраций, для эффективного физического развития, в том числе с использованием 

гимнастических, игровых, спортивных, туристических физических упражнений; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность 

информации и возможности её использования для решения конкретных учебных задач. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения, 

формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, выслушивать разные 

мнения, учитывать их в диалоге; 

описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное 

благополучие человека; 

строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил при выполнении 

физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 

организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные эстафеты, 

выполнение физических упражнений в коллективе, включая обсуждение цели общей 

деятельности, распределение ролей, выполнение функциональных обязанностей, осуществление 

действий для достижения результата; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и оценивать 

их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при необходимости 

помощь; 

продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении задач 

выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр на уроках, во внеурочной и 

внешкольной физкультурной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма (снятие 

утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты простудных заболеваний); 

контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в самостоятельной 

повседневной физической деятельности по показателям частоты пульса и самочувствия; 

предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и жизни; 

проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных планов 

организации своей жизнедеятельности, проявлять стремление к успешной образовательной, в том 

числе физкультурно-спортивной, деятельности, 

анализировать свои ошибки; 

осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием 

различных средств информации и коммуникации. 

 Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» отражают 

опыт обучающихся в физкультурной деятельности. 

 В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 
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установленного программой по физической культуре, выделяются: полученные знания, освоенные 

обучающимися, умения и способы действий, специфические для предметной области «Физическая 

культура» периода развития начального общего образования, виды деятельности по получению 

новых знаний, их интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и новых 

ситуациях. 

 В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания включены 

физические упражнения: 

гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно созданных 

движений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью воздействия на 

строение и функции организма, а также правильностью, красотой и координационной сложностью 

всех движений; 

игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарных движений, бега, 

бросков и других), которые выполняются в разнообразных вариантах в соответствии с 

изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности влияния на организм в целом 

и по конечному результату действия (например, точнее бросить, быстрее добежать, выполнить в 

соответствии с предлагаемой техникой выполнения или конечным результатом задания); 

туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление 

препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, эффективность которых оценивается 

комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления расстояния и 

препятствий на местности; 

спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых искусственно 

стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной классификацией и является 

предметом специализации для достижения максимальных спортивных результатов. К последней 

группе в программе по физической культуре условно относятся некоторые физические 

упражнения первых трёх трупп, если им присущи перечисленные признаки (спортивные 

гимнастические упражнения, спортивные игровые упражнения, спортивные туристические 

упражнения). 

 Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают сформированность у 

обучающихся определённых умений. 

 К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по физической культуре: Знания о физической культуре: 

различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, игры, туризм, спорт); 

формулировать правила составления распорядка дня с использованием знаний принципов личной 

гигиены, требований к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями в зале и на улице, 

иметь представление о здоровом образе жизни, о важности ведения активного образа жизни, 

формулировать основные правила безопасного поведения в местах занятий физическими 

упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке, в бассейне); 

формулировать простейшие правила закаливания и организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, применять их в повседневной жизни, понимать и раскрывать 

значение регулярного выполнения гимнастических упражнений для гармоничного развития, 

описывать формы наблюдения за динамикой развития гибкости и координационных 

способностей; иметь представление об основных видах разминки. Способы физкультурной 

деятельности. 

 Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 

упражнениями: 

выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в положении стоя, сидя и 

при ходьбе, упражнения для развития гибкости и координации; 

составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней гимнастики, 

физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики, измерять и демонстрировать в записи 

индивидуальные показатели длины и массы тела, сравнивать их значения с рекомендуемыми для 

гармоничного развития значениями. 

 Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые 

упражнения: 

участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в том числе ролевых, с 

заданиями на выполнение движений под музыку и с использованием танцевальных шагов, 

выполнять игровые задания для знакомства с видами спорта, плаванием, основами туристической 
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деятельности, общаться и взаимодействовать в игровой деятельности, выполнять команды и 

строевые упражнения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать технику выполнения гимнастических упражнений для формирования опорно-

двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий бег; 

упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость, координация), 

эффективность развития которых приходится на период начального общего образования, и 

развития силы, основанной на удержании собственного веса; 

осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно-скоростных 

способностей, в том числе с использованием гимнастических предметов (скакалка, мяч); 

осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно важных навыков и 

умений (группировка, кувырки, повороты в обе стороны, равновесие на каждой ноге попеременно, 

прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом в обе стороны; 

осваивать способы игровой деятельности. 

 К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов 

по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

описывать технику выполнения освоенных гимнастических упражнений по видам разминки, 

отмечать динамику развития личных физических качеств: гибкости, силы, координационно-

скоростных способностей; 

кратко излагать историю физической культуры, гимнастики, олимпийского движения, некоторых 

видов спорта, излагать и находить информацию о ГТО, его нормативов, описывать технику 

удержания на воде и основных общеразвивающих гимнастических упражнений как жизненно 

важных навыков человека, понимать и раскрывать правила поведения на воде, формулировать 

правила проведения водных процедур, воздушных и солнечных ванн, гигиенические правила при 

выполнении физических упражнений, во время купания и занятий плаванием, характеризовать 

умение плавать. 

Способы физкультурной деятельности. 

 Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 

упражнениями: 

выбирать и составлять комплексы упражнений основной гимнастики для выполнения 

определённых задач, включая формирование свода стопы, укрепление определённых групп мышц, 

увеличение подвижности суставов; 

использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной постановки стопы при 

ходьбе, характеризовать основные показатели физических качеств и способностей человека 

(гибкость, сила, выносливость, координационные и скоростные способности) и перечислять 

возрастной период для их эффективного развития; 

принимать решения в условиях игровой деятельности, оценивать правила безопасности в процессе 

игры; 

знать основные строевые команды. 

 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью: 

составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней 

гимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений гимнастики, измерять, сравнивать 

динамику развития физических качеств и способностей: гибкости, координационных 

способностей, измерять (пальпаторно) частоту сердечных сокращений при выполнении 

упражнений с различной нагрузкой; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического 

воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, по 

преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека. 

 Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, командные 

перестроения: 

участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавливать ролевое участие 

членов команды; выполнять перестроения. Физическое совершенствование. Физкультурно-

оздоровительная деятельность: 
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осваивать физические упражнения на развитие гибкости и координационно- скоростных 

способностей; 

осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом, мягким бегом вперёд, 

назад, прыжками, подскоками, галопом; 

осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнастических и акробатических 

упражнений, танцевальных шагов, работы с гимнастическими предметами для развития моторики, 

пространственного воображения, меткости, гибкости, координационно-скоростных способностей; 

демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попеременно, прыжки на месте 

с полуповоротом с прямыми ногами и в группировке (в обе стороны); 

осваивать технику плавания одним или несколькими спортивными стилями 

плавания (при наличии материально-технического обеспечения). 

  К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов 

по отдельным темам программы по физической культуре: Знания о физической культуре: 

представлять и описывать структуру спортивного движения в нашей стране, формулировать 

отличие задач физической культуры от задач спорта; 

выполнять задания на составление комплексов физических упражнений по преимущественной 

целевой направленности их использования, находить и представлять материал по заданной теме, 

объяснять связь физических упражнений для формирования и укрепления здоровья, развития 

памяти, разговорной речи, мышления; 

представлять и описывать общее строение человека, называть основные части костного скелета 

человека и основные группы мышц; 

описывать технику выполнения освоенных физических упражнений; формулировать основные 

правила безопасного поведения на занятиях по физической культуре; 

находить информацию о возрастных периодах, когда эффективно развивается каждое из 

следующих физических качеств: гибкость, координация, быстрота, сила, выносливость; 

различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств и способностей 

человека; 

различать упражнения на развитие моторики; 

объяснять технику дыхания под водой, технику удержания тела на воде; формулировать основные 

правила выполнения спортивных упражнений (по виду спорта на выбор); 

выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений. Способы физкультурной 

деятельности. 

 Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 

упражнениями: 

самостоятельно проводить разминку по её видам: общую, партерную, 

разминку у опоры, характеризовать комплексы гимнастических упражнений по целевому 

назначению; 

организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эстафет (на выбор). 

 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью: 

определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду движения) при выполнении 

физического упражнения, оценивать и объяснять меру воздействия того или иного упражнения (по 

заданию) на основные физические качества и способности; 

проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений основной гимнастики. 

 Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты: составлять, 

организовывать и проводить игры и игровые задания; выполнять ролевые задания при проведении 

спортивных эстафет с гимнастическим предметом/без гимнастического предмета (организатор 

эстафеты, главный судья, капитан, член команды). Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений и комбинаций 

гимнастических упражнений с использованием в том числе танцевальных шагов, поворотов, 

прыжков; 

осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями (на выбор): брасс, кроль на спине, 

кроль; 

осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений для развития гибкости, 

координационно-скоростных способностей; 

осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений и жизненно важных 
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навыков двигательной деятельности человека, такие как: построение и перестроение, 

перемещения различными способами передвижения, группировка, перекаты, повороты, прыжки, 

удержание на воде, 

дыхание под водой и другие; 

проявлять физические качества: гибкость, координацию - и демонстрировать динамику их 

развития; 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий; осваивать строевой и походный шаг. Спортивно-

оздоровительная деятельность: 

осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания (брасс, кроль) с динамикой 

улучшения показателей скорости при плавании на определённое расстояние; 

осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений акробатики с использованием и 

без использования гимнастических предметов (мяч, скакалка); 

осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, равновесий, включая: серию поворотов и 

прыжков на девяносто и сто восемьдесят градусов, прыжки с толчком одной ногой, обеими ногами 

с прямыми и согнутыми коленями, прямо и с полуповоротом, с места и с разбега, прыжки и 

подскоки через вращающуюся скакалку; 

осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных погодных условиях), бега на 

скорость, метания теннисного мяча в заданную цель, прыжков в высоту через планку, прыжков в 

длину и иное; 

осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических упражнений, 

входящих в программу начальной подготовки по виду спорта (по выбору). 

 К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов 

по отдельным темам программы по физической культуре: Знания о физической культуре: 

определять и кратко характеризовать физическую культуру, её роль в общей культуре человека, 

пересказывать тексты по истории физической культуры, олимпизма, понимать и раскрывать связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

называть направления физической культуры в классификации физических упражнений по 

признаку исторически сложившихся систем физического воспитания; 

понимать и перечислять физические упражнения в классификации по преимущественной целевой 

направленности; 

формулировать основные задачи физической культуры, объяснять отличия задач физической 

культуры от задач спорта; 

характеризовать туристическую деятельность, её место в классификации физических упражнений 

по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания и отмечать роль 

туристической деятельности в ориентировании на местности и жизнеобеспечении в трудных 

ситуациях; 

давать основные определения по организации строевых упражнений: строй, фланг, фронт, 

интервал, дистанция, направляющий, замыкающий, шеренга, колонна; 

знать строевые команды; 

знать и применять методику определения результатов развития физических качеств и 

способностей: гибкости, координационно-скоростных способностей; 

определять ситуации, требующие применения правил предупреждения травматизма; 

определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий и условий занятий; 

различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие физических качеств (сила, 

быстрота, координация, гибкость). 

 Способы физкультурной деятельности: 

составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим физическим 

развитием, в том числе оценивая своё состояние после закаливающих процедур; 

измерять показатели развития физических качеств и способностей по методикам программы по 

физической культуре (гибкость, координационно- скоростные способности); 

объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных 

физических упражнений по виду спорта (по выбору); 

общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, координации, 

быстроты, моторики, улучшение подвижности суставов, увеличение эластичности мышц, 
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формирование стопы и осанки, развитие меткости и другие; 

составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами соревновательной 

деятельности. 

Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность : 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий (гимнастические минутки, утренняя гимнастика, учебно-

тренировочный процесс); 

моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и способностей в 

зависимости от уровня физической подготовленности и эффективности динамики развития 

физических качеств и способностей; 

осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической нагрузки при 

выполнении упражнений на развитие физических качеств по частоте сердечных сокращений; 

осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических упражнений при различных 

видах разминки: общей, партерной, разминки у опоры - в целях обеспечения нагрузки на группы 

мышц в различных положениях (в движении, лёжа, сидя, стоя); 

принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития собственных 

физических качеств. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность: 

осваивать и показывать универсальные умения при выполнении организующих упражнений; 

осваивать технику выполнения спортивных упражнений; 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах 

при разучивании специальных физических упражнений; 

проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты при выполнении специальных 

физических упражнений и упражнений основной гимнастики; 

выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений и техники плавания; 

различать, выполнять и озвучивать строевые команды; 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах при разучивании и выполнении 

физических упражнений; 

осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания (на выбор), выполнять плавание 

на скорость; 

описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности по виду спорта (на выбор); 

соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической культурой и спортом; 

демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (мяч, скакалка) при передаче, 

броске, ловле, вращении, перекатах; 

демонстрировать технику выполнения равновесий, поворотов, прыжков толчком с одной ноги 

(попеременно), на месте и с разбега; 

осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, колесо, 

шпагат/полушпагат, мост из различных положений по выбору, стойка на руках); 

осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуально, парами, в группах; 

моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки (общая, партерная, у 

опоры); 

осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных игр, 

игровых заданий, спортивных эстафет; 

осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности; 

осваивать технические действия из спортивных игр. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименованиеразделов и 

темпрограммы 

 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательныересурсы 

 

Всего 

 

Контрольны

еработы 

 

Практически

еработы 

 

Раздел 1.Знания о физической культуре 

1.1 
Знания о 

физическойкультуре 
 2   0   0   
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Итогопоразделу  2   

Раздел 2.Способысамостоятельнойдеятельности 

2.1 Режимдняшкольника  1   0   0   

Итогопоразделу  1   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1.Оздоровительнаяфизическаякультура 

1.1 Гигиеначеловека  1   0   0   

1.2 Осанкачеловека  1   0   1   

1.3 

Утренняя зарядка и 

физкультминутки в 

режиме дня школьника 

1   0   1   

Итогопоразделу  3   

Раздел 2.Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 
Гимнастика с 

основамиакробатики 
 18   0   18   

2.2 Лыжнаяподготовка  12   0   12   

2.3 Легкаяатлетика  18   0   18   

2.4 
Подвижные и 

спортивныеигры 
 19   0   19   

Итогопоразделу  67   

Раздел 3.Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 

Подготовка к 

выполнению 

нормативных 

требований комплекса 

ГТО 

26   0   26   

Итогопоразделу  26   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
99   0   95   

 2 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименованиеразделов и 

темпрограммы 

 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные

ресурсы 

 

Всего 

 

Контрол

ьныераб

оты 

 

Практичес

киеработы 

 

Раздел 1.Знания о физической культуре 

1.1 Знания о физическойкультуре  3   0   1   

Итогопоразделу  3   

Раздел 2.Способысамостоятельнойдеятельности 

2.1 
Физическое развитие и его 

измерение 
9   0   7   

Итогопоразделу  9   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1.Оздоровительнаяфизическаякультура 

1.1 Занятияпоукреплениюздоровья  1   0   1   

1.2 
Индивидуальныекомплексыутренн

ейзарядки 
 2   0   1   

Итогопоразделу  3   
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Раздел 2.Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 Гимнастика с основамиакробатики  14   0   14   

2.2 Лыжнаяподготовка  12   0   12   

2.3 Легкаяатлетика  14   0   14   

2.4 Подвижныеигры  19   0   19  

Итогопоразделу  59   

Раздел 3.Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 

Подготовка к выполнению 

нормативных требований 

комплекса ГТО 

28   0   28   

Итогопоразделу  28   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
102   0   97  

 3 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименованиеразделов и 

темпрограммы 

 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 

 

Контрольныер

аботы 

 

Практическиер

аботы 

 

Раздел 1.Знания о физической культуре 

1.1 
Знания о 

физическойкультуре 
 2   0   0   

Итогопоразделу  2   

Раздел 2.Способысамостоятельнойдеятельности 

2.1 

Виды физических 

упражнений, 

используемых на уроках 

1   0   1   

2.2 

Измерение пульса на 

уроках физической 

культуры 

1   0   1   

2.3 Физическаянагрузка  2   0   0   

Итогопоразделу  4   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1.Оздоровительнаяфизическаякультура 

1.1 Закаливаниеорганизма  1   0   1   

1.2 
Дыхательная и 

зрительнаягимнастика 
 1   0   0   

Итогопоразделу  2   

Раздел 2.Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 
Гимнастика с 

основамиакробатики 
 16   0   16   

2.2 Легкаяатлетика  10   0   10   

2.3 Лыжнаяподготовка  12   0   12   

2.4 Плавательнаяподготовка  12   10 0  

2.5 
Подвижные и 

спортивныеигры 
 16   0   16   

Итогопоразделу  66   

Раздел 3.Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 Подготовка к 28   0   28  
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выполнению 

нормативных 

требований комплекса 

ГТО 

Итогопоразделу  28   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
102   10   85  

 4 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименованиеразделов и 

темпрограммы 

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные

ресурсы 

 

Всего 

 

Контроль

ные 

работы 

 

Практичес

кие 

работы 

 

Раздел 1.Знания о физической культуре 

1.1 Знания о физическойкультуре  1   0   0   

Итогопоразделу  1   

Раздел 2.Способысамостоятельнойдеятельности 

2.1 
Самостоятельнаяфизическаяподготовк

а 
 1   0   1   

2.2 

Профилактика предупреждения травм 

и оказание первой помощи при их 

возникновении 

2   1   0   

Итогопоразделу  3   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1.Оздоровительнаяфизическаякультура 

1.1 

Упражнения для профилактики 

нарушения осанки и снижения массы 

тела 

1   0   1   

1.2 Закаливаниеорганизма  1   0   1   

Итогопоразделу  2   

Раздел 2.Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 Подвижные и спортивныеигры  16   0   16   

2.2 Гимнастика с основамиакробатики  14   0   14   

2.3 Легкаяатлетика  12   0   12   

2.4 Лыжнаяподготовка  12   0   12   

2.5 Плавательнаяподготовка  0   0   0   

Итогопоразделу  54   

Раздел 3.Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 

Подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса 

ГТО 

8   0   8   

Итогопоразделу  8   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
68   1   65   

 

 

2.2.11. Рабочие программы коррекционных курсов  
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Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)», «Ритмика». 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие логопедические занятия» 

 В результате освоения курса коррекционно-развивающей области на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы предметные, метапредметные и 

личностные результаты. 

 Личностные результаты: 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся иразвивающемся 

мире; 

2) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебнойдеятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

3) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственнойотзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

4) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальныхситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

всоответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболееэффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности 

испособности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации длясоздания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практическихзадач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных икоммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров всоответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии сзадачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможностьсуществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающимисущественные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

1) отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное инеправильное 

произнесение звука; 

2) умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуруслов как 

изолированных, так и в условиях контекста; 

3) правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное 

использованиеинтонационных средств выразительной четкой речи; 

4) умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 

5) умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз,логического 

ударения, интонационной интенсивности; 

6) минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и впроизношении 

звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

7) умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и ова; 
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8) практическое владение основными закономерностями грамматического илексического строя 

речи; 

9) сформированность лексической системности; 

10) овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и ихиспользование; 

11) владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики,композиции, 

выполняющей коммуникативную функцию; 

12) сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением иписьмом; 

13) сформированность психофизиологического, психологического, лингвистическогоуровней, 

обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

14) владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловымикомпонентами 

чтения и письма); 

15) позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание ролиязыка в 

коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

По окончании 1 класса обучающиеся должны уметь: 

 различать звуки на слух и в произношении; 

 анализировать слова по звуковому составу; 

 определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги,переносить 

части слова при письме; 

 различать гласные и согласные, глухие и звонкие согласные, свистящие, шипящие иаффрикаты, 

гласные ударные и безударные; 

 списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения(умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте. 

По окончании 2 класса обучающиеся должны уметь: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 анализировать слова по звуковому составу; 

 уметь характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные;согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие,парные/непарные звонкие и глухие; 

 составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливатьнарушенный 

порядок слов в предложении; 

 подбирать группы родственных слов (несложные случаи); разбирать слово по 

составу(несложные случаи); 

 писать под диктовку предложения и тексты; 

 правильно читать вслух целыми словами; 

 соблюдать паузы между предложениями, логическое ударение, необходимуюинтонацию; 

 отвечать на вопросы по прочитанному; 

 устно рассказывать на темы, близкие их интересам. 

По окончании 3 класса обучающиеся должны уметь: 

 производить звукобуквенный анализ и синтез слов; 

 дифференцировать звуки по акустическому сходству; 

 подбирать к слову родственные слова;владеть навыками словообразования и словоизменения; 

 дифференцировать предлоги и приставки; 

 составлять распространенные предложения; 

 определять тему рассказа, последовательность и связность предложений в тексте; 

 составлять план связного высказывания. 

По окончании 4 класса у обучающихся должна быть создана основа для продуктивногоусвоения 

правил правописания, связанных с полноценными представлениями оморфологическом составе 

слова (безударные гласные, проверяемые ударением, приставки,сложные слова, изменение имён 

прилагательных по родам, числам, падежам в зависимости отсуществительных); 

обучающиеся должны уметь: 

 уметь характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные;согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие,парные/непарные звонкие и глухие; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
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 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения(умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

напоставленный вопрос. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 класс 

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков вустную речь 

Развитие артикуляционной моторики, исправление нарушений звукопроизношения,уточнение 

правильной артикуляции смешиваемых звуков. 

Диагностика и коррекция лексической стороны речи 

Уточнение и активизация пассивного словаря, обогащение активного словаря словамиразных 

грамматических категорий, формирование представлений о роли слова в составеречевого 

высказывания, навыков и умений адекватного отбора лексических единиц всобственной 

экспрессивной речи. 

Звуко-слоговой и звукобуквенный состав слова и профилактика нарушений письма ичтения 

Уточнение и коррекция артикуляционных укладов речевых звуков, обучение 

умениямфонематического анализа и синтеза; формирование представлений о слоговой 

структуреслова, о слогах разных типов, выработку навыков слогового анализа и синтеза; 

уточнениезнаний о буквах русского языка, их связи со звуками и выработка навыков 

дифференциациибукв. 

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и коррекция 

егонедостатков 

Формирование представлений о смысловых и грамматических характеристиках 

текста,предложения, словосочетания. Дети учатся конструировать предложения в соответствии 

сграмматическими нормами. Проводится работа по формированию и коррекции 

навыковсловоизменения и словообразования. 

Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи 

Активизация мотивационного компонента речевой коммуникации школьников; развитиеи 

коррекция навыков диалогической речи; формирование умений устного 

монологическоговысказывания. 

1 класс (дополнительный) 

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков вустную речь 

Развитие артикуляционной моторики, исправление неправильного звукопроизношения,уточнение 

правильной артикуляции смешиваемых звуков. 

Звуко-слоговой анализ и синтез; профилактика и коррекция нарушений письма ичтения 

Повторение и уточнение имеющихся у школьников с ЗПР знаний и умений, усвоенных впериод 

обучения в 1 классе. Уточнение представлений о слоговой и звуковой структуре 

слов,совершенствование навыков слогового и фонематического анализа и синтеза. 

Дифференциация звуков по акустико-артикуляционным признакам и преодолениенарушений 

письма и чтения 

Уточнение представлений о звуках, сходных по звучанию и артикуляции: согласных звонких-

глухих соответствующими буквами в разных языковых единицах – слогах, словах, предложениях; 

выработка, твердых-мягких, парных гласных; формирование навыков их различения и 

соотнесения с и закрепление навыков обозначения мягкости на письме.Развитие лексической 

стороны речи и профилактика нарушений письма и чтенияАктивизация и обогащение словаря; 

уточнение представлений о смысловой ролиразличных лексических единиц в составе связного 

высказывания; формирование навыков иумений адекватного отбора слов различных 

грамматических категорий в соответствии стемой высказывания; профилактика смысловых 

ошибок при чтении и письме. 

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и коррекция егонедостатков 
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Формирование представлений о смысловых и грамматических характеристиках 

текста,предложения, словосочетания; обучение умениям конструирования предложений 

всоответствии с грамматическими нормами; формирование и коррекция навыковсловоизменения и 

словообразования. 

Связная речь 

Повышение мотивации говорения; развитие и коррекция навыков диалогической 

речи;формирование умений устного монологического высказывания. 

2 класс 

Речь. Звуки речи 

Речь. Пространственные и временные представления. Речевые и неречевые звуки. Звукиречи, 

способы их образования. 

Дифференциация гласных 

Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. Обозначение на письме мягкости согласных звуковгласными 

буквами.Дифференциация согласныхУточнение и сравнение артикуляции звуков. Соотнесение 

звуков сбуквами, символами и «опорами» для их обозначения на письме. Дифференциация 

парных 

согласных звуков. Дифференциация букв, имеющих оптическое и кинетическое 

сходство.Предложение. Слово. Звукобуквенный анализ слов 

Понятие о предложении. Слова-предметы. Слова-действия. Слова-признаки. Делениеслов на слоги 

и выделение гласных, слогообразующая роль гласных. Ударение.Смыслоразличительная и 

фонетическая роль ударения. Соотнесение количества звуков и буквв слове. Определение 

количества и последовательности звуков в слове. 

Морфологический состав слова 

Родственные слова. Практическое овладение обучающимися подбором родственныхслов. 

Суффиксальный и префиксальный способы образования слов. Правописаниебезударных гласных. 

3 класс 

Работа со словом. Развитие связной письменной речи 

Слово. Словосочетание. Предложение. Связь слов в предложении. Составлениепредложений по 

серии сюжетных картинок, опорным словам. Письменные ответы навопросы. Деформированное 

предложение. Деформированный текст. 

Слово (лексическое значение) 

Слова-предметы. Слова-действия. Слова-признаки. Деление слов на слоги. 

Звукобуквенный состав слова 

Уточнение и сравнение артикуляции звуков. Соотнесение звуков с буквами,символами и 

«опорами» для их обозначения на письме. Дифференциация парныхсогласных звуков. 

Дифференциация букв, имеющих оптическое и кинетическое сходство.Обозначение мягкости 

согласных с помощью мягкого знака. 

Предложно-падежные конструкции 

Составление словосочетаний с предлогами. Подбор подходящихпо смыслу предлогов. 

Морфемный состав слова 

Однокоренные слова. Суффиксальный и префиксальный способыобразования слов. Правописание 

безударных гласных. 

4 класс 

Состав слова 

Корень как главная часть слова. Образование родственных слов. Суффикс.Уменьшительно-

ласкательные суффиксы. Суффиксы прилагательных. Суффиксальноеобразование имен 

прилагательных. Относительные прилагательные. Качественныеприлагательные. Суффиксы 

наречий. Суффиксы глаголов. Приставки. Приставкипространственного и временного значения. 

Многозначные приставки. Окончание. 

Словосочетания и предложения 

Понятия «словосочетание», «предложение». Выделение словосочетаний изпредложений. 

Составление предложений из словосочетаний. 

Согласование 

Согласование слов в числе. Согласование слов в роде. 

Словоизменение прилагательных 
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Согласование имени существительного с именем прилагательным в роде. Согласованиеимен 

прилагательных именами существительными по падежам. 

Словоизменение глаголов 

Настоящее время глаголов. Прошедшее время глаголов. Согласование глаголов сименами 

существительными в числе. Согласование глаголов с именами существительными вроде. 

Предлоги и приставки 

Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Дифференциация предлогов иприставок. 

Управление 

Практическое употребление именительного падежа имени существительного.Практическое 

употребление родительного падежа имени существительного. Практическоеупотребление 

винительного падежа имени существительного. Дифференциация слов вродительном и 

винительном падежах. Практическое употребление дательного падежа именисуществительного. 

Практическое употребление творительного падежа именисуществительного. Практическое 

употребление предложного падежа именисуществительного. Множественное число имен 

существительных. Закрепление падежныхформ в словосочетаниях и предложениях. 

Части речи 

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения. 

Связь слов в словосочетаниях и предложениях 

Связь слов в словосочетаниях. Разбор словосочетаний. Простые предложения. 

Сложныепредложения. 

Связная речь 

Текст. Тема текста, основная мысль. Деление сплошного текста на отдельныепредложения. 

Составление связного текста из данных предложений. Редактирование текста. 

Составление связного текста из деформированных предложений. Составление связного текстаиз 

неполных предложений. Составление связного текста из предложений с 

пропущеннымипредлогами. Составление рассказа по данному началу. Составление рассказа по его 

концу. 

Рассказ с элементами описания. Составление краткого рассказа. Составление рассказа 

поматериалам наблюдений. Выборочное выписывание из текста по заданию. Составлениесвязного 

текста по вопросам. Письменные ответы на вопросы. Деление сплошного текста наабзацы. 

Составление связного текста из данных абзацев. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№п/п Название раздела, темы Количество часов 

1.  Развитие лексической стороны речи. 16 

2.  Звуко-слоговой состав слова и профилактика нарушений 

письма и чтения. 

14 

3.  Звукобуквенный состав слова и профилактика нарушений 

письма и чтения. 

20 

4.  Звукобуквенный состав слова и профилактика нарушений 

письма и чтения. 

2 

5.  Диагностика  и формирование грамматического строя 

устной речи и коррекция его недостатков. 

6 

6.  Итоговая диагностика. 8 

ИТОГО 66 

1 (дополнительный) класс 

№п/п Название раздела, темы Количество часов 

1.  Звуко-слоговой анализ и синтез; профилактика и 

коррекция нарушений письма и чтения. 

16 

2.  Дифференциация звуков по акустико-артикуляционным 

признакам и преодоление нарушений письма и чтения. 

14 

3.  Развитие лексической стороны речи и профилактика 

нарушений письма и чтения. 

10 

4.  Грамматический строй речи и профилактика 

аграмматизма на письме и при чтении. 

10 
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5.  Грамматический строй речи и профилактика 

аграмматизма на письме и при чтении. 

6 

6.  Связная речь и профилактика смысловых ошибок при 

чтении и письме. 

10 

ИТОГО 66 

2 класс 

№п/п Название раздела, темы Количество часов 

1.  Речь. Звуки речи. 9 

2.  Дифференциация  гласных. 11 

3.  Дифференциация  согласных. 28 

4.  Предложение. Слово. Звукобуквенный анализ слов. 10 

5.  Морфологический состав слова. 10 

6.  Проверочная работа. 2 

ИТОГО 70 

3 класс 

№п/п Название раздела, темы Количество часов 

1.  Работа со словом. Развитие связной письменной речи. 10 

2.  Слово (лексическое значение). 8 

3.  Звукобуквенный состав слова. 23 

4.  Предложно-падежные конструкции. 10 

5.  Морфемный состав слова. 17 

6.  Проверочная работа. 2 

ИТОГО 70 

4 класс 

№п/п Название раздела, темы Количество часов 

1.  Состав слова. 15 

2.  Словосочетания и предложения. 5 

3.  Согласование. 5 

4.  Словоизменение прилагательных. 2 

5.  Словоизменение глаголов. 4 

6.  Предлоги и приставки. 5 

7.  Управление. 8 

8.  Части речи. 5 

9.  Связь слов в словосочетаниях и предложениях. 4 

10.  Связная речь. 15 

11.  Проверочная работа. 2 

ИТОГО 70 

 

Психокоррекционные занятия 

Коррекционно-развивающий курс «Успешный ученик» 

Личностные результаты (система ценностных отношений обучающегося): 

 Положительное отношение к школе. 

 Принятие социальной роли ученика. 

 Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новойзадачи. 

 Способность к оценке своей учебной деятельности. 

 Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

 Адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с 

усилиями,трудолюбием, старанием. 

 Этические чувства - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 Помнить и удерживать правило, инструкцию во времени. 
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 Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еёреализации, в 

том числе во внутреннем плане. 

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

 Начинать выполнение действия и заканчивать его в требуемый временной момент. 

 Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценкии 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для созданиянового, 

более совершенного результата. 

 Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей. Родителей и 

другихлюдей. 

Познавательные УУД: 

 Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

 Осуществлять синтез как составление целого из частей. 

 Проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям. 

 Обобщать, осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда иликласса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи. 

 Осуществлять подведение под понятие на основе распознания объектов, 

выделениясущественных признаков и их синтеза. 

 Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

 Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,свойствах и 

связях, устанавливать аналогии. 

Коммуникативные УУД: 

 Слушать и понимать речь других. 

 Задавать вопросы. 

 Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативныхзадач. 

 Формулировать собственное мнение и позицию. 

 Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

вситуации столкновения интересов. 

 Использовать разные стили и типы речи в общении. 

 Уметь адекватно понимать оценку взрослого и сверстника; 

Содержание программы 

1 класс 

Стартовая диагностика индивидуальных особенностей обучающегося . 

Раздел 1. Развитие личностно-мотивационной сферы . 

Формирование учебной мотивации, снятие тревожности и других невротическихкомплексов, 

связанных с периодом адаптации. Упражнения-этюды на перевоплощение,рисунки «Моя 

проблема», тестирование уровня тревожности с помощью методики «Дом.Дерево. Человек». В 

конце первого этапа проводится обязательное тестирование уровняутомления, по результатам 

которого даются рекомендации родителям. 

Раздел 2. Формирование общеинтеллектуальных умений . 

Переход от наглядно-действенного мышления к наглядно-образному с обобщением нанаглядном 

уровне. Развитие способности анализировать простые закономерности. Умениевыделять в явлении 

разные особенности, вычленять в предмете разные свойства и качества.Упражнения на 

простейший анализ с практическим и мысленным расчленением объекта насоставные элементы; 

сравнение предметов с указанием их сходства и различия по заданнымпризнакам: цвету, размеру, 

форме, количеству, функциям и т.д.; различные виды задач нагруппировку: «Исключи лишнее», 

«Сходство и различие», «Продолжи закономерность»;аналитические задачи 1-го типа с прямым 

утверждением. 

Раздел 3. Развитие внимания. 

Упражнения на поиски ходов в простых лабиринтах, «Графический диктант» свыявлением 

закономерностей (по визуальному образцу), составление простых узоров изкарточек по образцу 

(«Мозаика»), знакомство с игрой «Муха» — 1-й уровень (с указкой удоски), игры «Внимательный 

художник», «Точки», «И мы...», «Запутанные дорожки». 

Раздел 4. Развитие объема и устойчивости визуальной памяти . 

Упражнения на запоминание различных предметов (5—6 предметов без 

учетаместорасположения), игры «Внимательный художник», «Найди отличия». 

Раздел 5. Развитие пространственного восприятия и воображения. 
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Развитие пространственной ориентировки, восприятия глубины и объема, выделениефигуры из 

фона. Формирование элементов конструктивных навыков и воображения.Упражнения на развитие 

пространственной координации (понятия — слева, справа, перед, заи т.п.): «Графический 

диктант», наложенные рисунки, составление мозаики из 4 элементов сзарисовыванием в тетрадь, 

нахождение заданной фигуры из двух или более изображений. 

Раздел 6. Формирование простейших поисковых умений. 

Знакомство с причиной и следствием событий, с противоречиям. Упражнения напоиск и 

выявление закономерностей, умозаключения по аналогии, целенаправленный переборлогических 

возможностей. Составление загадок с использованием главной функции предмета. 

Итоговая диагностика (2ч). 

1 класс дополнительный 

Стартовая диагностика индивидуальных особенностей обучающегося 

Раздел 1. Формирование общеинтеллектуальных умений 

Формирование учебной мотивации, снятие тревожности и других невротическихкомплексов, 

связанных с периодом адаптации. Упражнения-этюды на перевоплощение,рисунки «Моя 

проблема», тестирование уровня тревожности с помощью методики «Дом.Дерево. Человек». В 

конце первого этапа проводится обязательное тестирование уровняутомления, по результатам 

которого даются рекомендации родителям. 

Раздел 2. Развитие личностно-мотивационной сферы 

Переход от наглядно-действенного мышления к наглядно-образному с обобщением нанаглядном 

уровне. Развитие способности анализировать простые закономерности. Умение выделять в 

явлении разные особенности, вычленять в предмете разные свойства и качества.Упражнения на 

простейший анализ с практическим и мысленным расчленением объекта насоставные элементы; 

сравнение предметов с указанием их сходства и различия по заданнымпризнакам: цвету, размеру, 

форме, количеству, функциям и т.д.; различные виды задач нагруппировку: «Исключи лишнее», 

«Сходство и различие», «Продолжи закономерность»;аналитические задачи 1-го типа с прямым 

утверждением. 

Раздел 3. Развитие объема и устойчивости визуальной памяти 

Упражнения на поиски ходов в простых лабиринтах, «Графический диктант» свыявлением 

закономерностей (по визуальному образцу), составление простых узоров изкарточек по образцу 

(«Мозаика») 

Раздел 4. Развитие внимания. 

Упражнения на запоминание различных предметов (5—6 предметов без 

учетаместорасположения), игры «Внимательный художник», «Найди отличия». 

Раздел 5. Формирование простейших поисковых 

Развитие пространственной ориентировки, восприятия глубины и объема, выделениефигуры из 

фона. Формирование элементов конструктивных навыков и воображения.Упражнения на развитие 

пространственной координации (понятия — слева, справа, перед, заи т.п.): «Графический 

диктант», наложенные рисунки, составление мозаики из 4 элементов сзарисовыванием в тетрадь, 

нахождение заданной фигуры из двух или более изображений. 

Раздел 6. Развитие пространственного восприятия и воображения 

Знакомство с причиной и следствием событий, с противоречиям. Упражнения напоиск и 

выявление закономерностей, умозаключения по аналогии, целенаправленный переборлогических 

возможностей. Составление загадок с использованием главной функции предмета. 

Итоговая диагностика 

2 класс 

Диагнгостика индивидуальных особенностей. 

Раздел 1. Формирование общеинтеллектуальных умений . 

Развитие наглядно-образного мышления и способности анализировать. Умение 

строитьпростейшие обобщения, при которых после сравнения требуется абстрагироваться 

отнесущественных признаков. Упражнения на простейшие обобщения типа «Продолжичисловой 

ряд», «Продолжи закономерность», «Дорисуй девятое», несложные логическиезадания на поиск 

недостающей фигуры с нахождением 1—2 особенностей, лежащих в основевыбора, 

«Противоположное слово», «Подбери пару», аналитические задачи 1-го типа (спрямым и 

обратным утверждением). 

Раздел 2.Развитие внимания . 
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Повышение объема внимания, развитие переключения внимания и навыковсамоконтроля. 

Упражнения на развитие навыков самоконтроля: «Графический диктант»(двухцветные варианты с 

аудиальной инструкцией), игра «Муха» — 2-й уровень (свизуальным контролем), поиски ходов в 

лабиринтах с опорой на план, составление узоров(«Мозаика», «Точки», выполнение заданий 

«Запутанные дорожки», игра «Внимательныйхудожник»). 

Раздел 3.Развитие памяти . 

Развитие визуальной и аудиальной памяти. Упражнения, аналогичные используемымна 1-м этапе, 

однако объем материала для запоминания увеличивается (5—7 предметов сучетом расположения). 

Игра «Снежный ком» для запоминания информации. 

Раздел 4. Развитие пространственного восприятия и воображения . 

Развитие восприятия «зашумленных» объектов. Формирование элементовконструктивного 

мышления и конструктивных навыков. Игры на перевоплощение: «Мозаика» (из 9 элементов) с 

зарисовыванием в тетрадь, «Зашифрованный рисунок»,получение заданной геометрической 

фигуры из других фигур, складывание узоров по образцуи памяти. 

Раздел 5. Формирование простейших поисковых умений . 

Формирование логической операции классифицирования по двум свойствам.Формирование 

умения рассматривать различные пути или варианты достижения цели.Оперируя предметами в 

мысленном плане, представляя разные варианты их возможныхизменений и найти лучшее 

решение. 

Раздел 6. Формирование личностно-мотивационной сферы . 

Развитие познавательной активности и чувства уверенности в своих силах.Упражнения, 

формирующие у ребенка стремление к размышлению и поиску, требующиенетрадиционного 

подхода (задание «Подбери пару», лабиринты, логические задачи). 

Итоговая диагностика (1ч). 

3 класс 

Стартовая диагностика. 

Раздел 1. Формирование общеинтеллектуальных умений . 

Продолжение развития наглядно-образного мышления и способности анализировать.Анализ и 

синтез на основе построения простейших обобщений с абстрагированием отнесущественных 

признаков. Упражнения, требующие сравнения, абстрагирования отнесущественных признаков, 

выделения существенных признаков с последующимиспользованием проведенного обобщения и 

выявления закономерности для выполнениязаданий: продолжение ряда чисел, фигур, слов, 

действий по заданной закономерности.Упражнения на поиск недостающей фигуры с нахождением 

1— 3 особенностей, лежащих воснове выбора, поиск признака отличия одной группы фигур (или 

понятий) от другой.Упражнения на вывод заключения из двух отношений, связывающих три 

объекта(аналитические задачи 2-го типа). 

Раздел 2.Развитие внимания . 

Развитие переключения внимания, формирование навыков произвольности.Упражнения на поиски 

ходов в сложных лабиринтах с опорой на план и составление детьмисобственных планов к 

лабиринтам, игра «Муха» — 3-й уровень (работа в умозрительномплане), игра «Кто быстрее и 

точнее», основанная на диагностическом тесте «Корректурнаяпроба», поиск ошибок в тексте. 

Раздел 3.Развитие памяти . 

Развитие визуальной, аудиальной и тактильной памяти (увеличение объема,устойчивости, 

эффективности перевода информации из кратковременной в долговременнуюпамять). 

Упражнения, аналогичные используемым на 2-м этапе, с увеличением объема исложности 

запоминаемой информации, а также упражнение «Зрительный диктант», игра«Волшебный 

мешочек». 

Раздел 4. Развитие пространственного восприятия и воображения . 

Развитие творческого воображения и элементов конструктивного мышления.Упражнения, 

аналогичные применяемым на 2-м этапе, составление плоскостныхгеометрических фигур и 

предметов с использованием специальных наборов «Волшебныйкруг» 

Раздел 5. Формирование простейших поисковых умений . 

Формирование умения рассматривать различные пути или варианты достижения цели.Оперируя 

предметами в мысленном плане, представляя разные варианты их возможныхизменений и 

нахождение лучшего решения. Решение частично-поисковых задач разногоуровня. 

Раздел 6. Формирование личностно-мотивационной сферы . 
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Развитие навыков совместной деятельности. Упражнения, развивающие навыки 

совместнойдеятельности и чувство ответственности за принятое решение. 

Итоговая диагностика 

4 класс 

Стартовая диагностика (1ч). 

Раздел 1. Формирование общеинтеллектуальных умений . 

Формирование предпосылок к переходу от наглядно-образного к абстрактно-логическому 

мышлению: развитие функций анализа и синтеза, сравнения и обобщения,абстрагирования. 

Упражнения на поиск закономерности, обобщение, проведениеклассификации предметов, чисел, 

понятий по заданному основанию классификации; решениелогических задач, требующих 

построения цепочки логических рассуждений (аналитическиезадачи 3-го типа с построением 

«логического квадрата»); переформулировка отношений изпрямых в обратные, задания с 

лишними и недостающими данными, нетрадиционнопоставленными вопросами; логическое 

обоснование предполагаемого результата, нахождениелогических ошибок в приводимых 

рассуждениях («Подбери пару», «Угадай слово», «Дорисуйдевятое», «Продолжи 

закономерность»). 

Раздел 2.Развитие внимания. 

Развитие саморегуляции и умения работать в умозрительном плане. Упражнения,аналогичные 

применяемым на 3-м этапе; самостоятельное планирование этапов деятельности. 

Раздел 3.Развитие памяти . 

Развитие аудиальной и визуальной, кратковременной и долговременной памяти.Упражнения, 

аналогичные используемым на 2-м и 3-м этапах, с увеличением объема,сложности и времени 

хранения запоминаемой информации; лабиринты по памяти или сотсроченной инструкцией. 

Раздел 4. Развитие пространственного восприятия и воображения 

Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычныеспособы 

достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемойситуации. 

Упражнения, требующие нетрадиционного подхода, задачи поискового характера. 

Раздел 5. Формирование простейших поисковых умений 

Формирование умения рассматривать различные пути или варианты достижения цели.Умение 

делать определенное умозаключение для формирования выводов из несколькихсуждений. 

Целенаправленный перебор логических возможностей. Решение поисковых задачразного уровня. 

Раздел 6. Формирование личностно-мотивационной сферы 

Развитие познавательных интересов, уверенности в своих силах и навыков 

совместнойдеятельности, окончание формирования социального статуса ученика 

Итоговая диагностика 

Тематическое планирование 

1 класс 

 

№п/п Название раздела, темы Количество часов 

1.  Стартовая диагностика индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

2 

2.  Развитие личностно-мотивационной сферы. 6 

3.  Формирование общеинтеллектуальных умений. 17 

4.  Развитие внимания. 11 

5.  Развитие объема и устойчивости визуальной памяти. 11 

6.  Развитие пространственного восприятия и воображения. 6 

7.  Формирование простейших поисковых умений. 8 

8.  Итоговая диагностика. 2 

ИТОГО 66 

1 (дополнительный) класс 

 

№п/п Название раздела, темы Количество часов 

1.  Стартовая диагностика индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

16 

2.  Развитие личностно-мотивационной сферы. 6 
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3.  Формирование общеинтеллектуальных умений. 17 

4.  Развитие внимания. 11 

5.  Развитие объема и устойчивости визуальной памяти. 11 

6.  Развитие пространственного восприятия и воображения. 6 

7.  Формирование простейших поисковых умений. 8 

8.  Итоговая диагностика. 2 

ИТОГО 66 

2 класс 

№п/п Название раздела, темы Количество часов 

1.  Диагностика индивидуальных особенностей. 1 

2.  Формирование простейших поисковых умений. 18 

3.  Развитие внимания. 9 

4.  Развитие памяти. 10 

5.  Развитие пространственного восприятия и воображения. 6 

6.  Формирование простейших поисковых умений. 10 

7.  Формирование личностно-мотивационной сферы. 12 

8.  Итоговая диагностика. 1 

9.  Резерв. 2 

ИТОГО 70 

3 класс 

№п/п Название темы, раздела Количество часов 

1.  Стартовая диагностика. 1 

2.  Формирование общеинтеллектуальных умений. 18 

3.  Развитие внимания. 9 

4.  Развитие памяти. 10 

5.  Развитие пространственного восприятия и воображения. 6 

6.  Формирование простейших поисковых умений. 10 

7.  Формирование личностно-мотивационной сферы. 12 

8.  Итоговая диагностика. 1 

9.  Резерв. 2 

ИТОГО 70 

4 класс 

№п/п Название раздела, темы Количество часов 

1.  Стартовая диагностика. 1 

2.  Формирование общеинтеллектуальных умений. 18 

3.  Развитие внимания. 9 

4.  Развитие памяти. 10 

5.  Развитие пространственного восприятия и воображения. 6 

6.  Формирование простейших поисковых умений. 10 

7.  Формирование личностно-мотивационной сферы. 12 

8.  Итоговая диагностика. 1 

9.  Резерв. 2 

ИТОГО 66 

 

Коррекционный курс «Ритмика» 

Коррекционно-развивающий курс  «Ритмика» располагается в учебном плане в 

коррекционно-развивающей области «Ритмика». В учебном плане Учреждения  определено по 33 

учебных часа для обязательного изучения ритмики  в 1-м классе  и 1 дополнительном классе из 

расчета 1 учебный  час в неделю и 34 часа (одно занятие в неделю) во 2 – 4 классах 

Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса «Ритмика» 

В общей системе коррекционно-развивающей работы курс «Ритмика» в 1 классе позволяет 

проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим параметрам: 



224 

 

совершенствование двигательных умений и навыков, развитие эмоционально-волевой и 

познавательной сфер. 

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 реагирования 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, действовать 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 ориентировки 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 упражнений; 

– 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; 

– умение оценивать и распределять физическую и эмоциональную нагрузку в соответствии со 

своими возможностями. 

Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

• проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми; 

• проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности для 

достижения значимых личных результатов при условии сохранения и укреплении личного 

здоровья.  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

Метапредметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

• обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях 

позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и типологически возрастным 

особенностям; 
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• планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и досуговой) с 

учетом индивидуальных возможностей и требования сохранения и совершенствования 

индивидуального здоровья во всех его проявлениях; 

• управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 

взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия. 

• формирование умения понимать причины успеха 

(неуспеха) учебной деятельности  и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

     Предметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

• Двигаться в соответствии с характером, темпом и динамикой музыки, отличать 

начало и конец звучания музыкального произведения; 

•  ориентироваться в пространстве, легко и ритмично ходить и бегать по кругу, между 

предметами, воспроизводить несложный ритм и простые движения с предметами, выполнять 

игровые и плясовые движения, согласовывая движения рук с движениями ног и туловища; 

• Выполнять дыхательные упражнения; 

• Использовать  на уроках ритмики  умения, полученные на занятиях по музыке и 

физической культуре; 

• Уметь себя самопрезентовать в выступлениях перед зрителями. 

Содержание коррекционно-развивающего курса «Ритмика» 

«Музыка и движение» является первым разделом, который предполагает овладение базовыми 

знаниями и умениями в области ритмики. На первых занятиях большое значение уделяется 

объяснению основ организации 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. Необходимо учить первоклассников с ЗПР прохлопыванию и 

протоптыванию простых ритмических рисунков. На первых занятиях важны такие упражнения как 

поочередное и одновременное 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 подъеме, упражнения на расслабления мышц и др. Освоение  основных 

упражнения в парах. У обучающихся с ЗПР формируются умения разбиться на пары и построиться 

назад в шеренги. Этому можно обучать и через игры под музыку. Далее учат выполнять ритмико-

гимнастические движения под музыку или речевки. Общеразвивающие упражнения могут 

дополняться такими упражнениями как выставление ноги на носок вперед, в сторону, назад, 

ходьба с высоким подниманием колен, приседание с опорой и др.   

«Движение и речь» направлен на овладение базовыми умениями выполнять движения с речевым 

сопровождением. Для этого могут использоваться различные стишки и речевки, которые 

помогают задать определенный темп и динамику при выполнении шагов, построений, 

перестроений и различных двигательных комплексов. В этот период обучения важно закреплять 

умения детей выполнять движения под музыку, поэтому обязательно осуществляется повторение 

пройденного и проводятся игры под музыку.  

Общеразвивающие упражнения расширяются по своему объему. Обучающиеся повторяют уже 

изученные и осваивают новые: перекрестные движения 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 и танец». Сформированные у обучающихся с ЗПР базовые умения в области ритмики 

позволяют начать овладение танцевальными движениями и разучивать элементарные танцы и 

пляски. К концу учебного года дети обычно выучивают комплекс общеразвивающих упражнений, 

могут выполнять его под контролем взрослого. Допускается, что в качестве ведущего могут 

выступать наиболее способные дети. Они показывают остальным как нужно выполнять 

упражнение и задают общегрупповой темп. 

Тематическое планирование коррекционно-развивающего курса «Ритмика» 

№ Тема Всего 
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п./п. часов 

Раздел 1. Музыка и движения (основные упражнения)  8 

1 Вводное занятие. 1 

2-3 Слушаем и двигаемся 2 

4-5 Построения и перестроения 2 

6 Шаги 1 

7 Попрыгаем 1 

8 Повторим (обобщение). 1 

Раздел 2. Движения и речь  7 

9 Повторим (повторение). 1 

10 Построения и перестроения с речевками 1 

11-12 Скажу и сделаю сам. 2 

13-14 Скажу и сделаю, послушаю и сделаю 2 

15 Скажем и сделаем (обобщение). 1 

Раздел 3. Музыка и движения (основные упражнения в парах)  4 

16 Скажем и сделаем (повторение). 1 

17 Найди пару 1 

18 Делаем вместе 1 

19 Делаем вместе с речевками 1 

Раздел 4. Музыка и танец 14 

20 Танцевальные движения 1 

21 Танец «Приглашение» 1 

22-23 Танец «Всадники» (изучение прямого галопа). 2 

24 Танец «Всадники» (исполнение) 1 

25 Потанцуем 1 

26 Вспомним танцы 1 

27 «Русская пляска» (шаги). 1 

28 «Русская пляска» (притопы). 1 

29 «Русская пляска» (элементы танца). 1 

30 Танец «Ковырялочка». 1 

31 «Галоп в парах» (элементы танца). 1 

32 «Галоп в парах» (танец). 1 

33 «Потанцуем». 1 

1 дополнительный класс 

№ п/п Тема занятия Всего  

Ритмико-гимнастические упражнения (9 часов) 

1 1. Вводный 1 

2 2. Разновидности ходьбы 1 

3 3. Танцевальный шаг на полупальцах 1 

4 4. Перестроения  1 

5 5. Подбрасывание малого мяча, обруча в малом ритме 1 

6 6. Перекатывание, катание, бросание малого мяча под музыку 1 

7 7. Упражнение с препятствиями и на координацию движений 1 

8 8. Упражнение с обручем, скакалкой, гимнастической палкой 1 

9 9.  Итоговое занятие 1 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами   (7 ч) 

10 1. Вводный 1 

11 2. Упражнения на внимание 1 

12 3. Упражнение на расслабление мышц 1 

13 4. Упражнение на координацию движений 1 

14 5. Импровизация движений с колокольчиками на музыкальные темы 1 

15 6. Упражнение на передачу в движении характера музыки, на развитие 

двигательной активности 

1 

16 7. Итоговое занятие  1 
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Импровизация движений на музыкальные темы, игры   под музыку (9 ч) 

17 1. Импровизация  движений 1 

18 2. Упражнение в равновесии 1 

19 3. Индивидуальное творчество 1 

20 4. Упражнения с гимнастическими палками 1 

21 5. Упражнения с обручем 1 

22 6. Упражнения для развития ритма 1 

23 7. Упражнение на передачу в движении характера музыки 1 

24 8. Упражнение на умение сочетать движение с музыкой, упражнения на 

внимание 

1 

25 9. Итоговое занятие 1 

Народные пляски и современные танцевальные движения  (8 часов) 

26 1. Танцевальные упражнения и движения 1 

27 2. Соединение движения с музыкой 1 

28 3. Русские народные игры 1 

29 4. Упражнение на развитие танцевального творчества 2 

30 5. Элементы русских народных плясок 2 

31 6. Итоговое занятие 1 

                         Всего 33 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего  

Ритмико-гимнастические упражнения (9 часов) 

1 1. Вводный 1 

2 2. Разновидности ходьбы 1 

3 3. Танцевальный шаг на полупальцах 1 

4 4. Перестроения  1 

5 5. Подбрасывание малого мяча, обруча в малом ритме 1 

6 6. Перекатывание, катание, бросание малого мяча под музыку 1 

7 7. Упражнение с препятствиями и на координацию движений 1 

8 8. Упражнение с обручем, скакалкой, гимнастической палкой 1 

9 9.  Итоговое занятие 1 

Ритмические упражнения с детскими звучащими  

инструментами (7 ч) 

10 1. Вводный 1 

11 2. Упражнения на внимание 1 

12 3. Упражнение на расслабление мышц 1 

13 4. Упражнение на координацию движений 1 

14 5. Импровизация движений с колокольчиками на музыкальные темы 1 

15 6. Упражнение на передачу в движении характера музыки, на развитие 

двигательной активности 

1 

16 7. Итоговое занятие  1 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры  

под музыку (9 ч) 

17 1. Импровизация  движений 1 

18 2. Упражнение в равновесии 1 

19 3. Индивидуальное творчество 1 

20 4. Упражнения с гимнастическими палками 1 

21 5. Упражнения с обручем 1 

22 6. Упражнения для развития ритма 1 

23 7. Упражнение на передачу в движении характера музыки 1 

24 8. Упражнение на умение сочетать движение с музыкой, упражнения на 1 
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внимание 

25 9. Итоговое занятие 1 

Народные пляски и современные танцевальные  

движения (8 часов) 

26 1. Танцевальные упражнения и движения 1 

27 2. Соединение движения с музыкой 1 

28 3. Русские народные игры 1 

29 4. Упражнение на развитие танцевального творчества 2 

30 5. Элементы русских народных плясок 2 

31 6. Итоговое занятие 1 

                         Всего 33 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего  

Ритмико-гимнастические упражнения (9 часов) 

1 1. Вводный 1 

2 2. Разновидности ходьбы 1 

3 3.Танцевальный шаг на полупальцах 1 

4 4. Перестроения 1 

5 5. Подбрасывание малого мяча, обруча в заданном ритме 1 

6 6. Перекатывание, катание, бросание малого мяча, обруча под музыку 1 

7 7. Упражнения с препятствиями и на координацию движений 1 

8 8. Упражнения с обручем, скакалкой, гимнастической палкой 1 

9 9. Итоговое занятие 1 

Ритмические упражнения с детскими звучащими  инструментами (7 ч) 

10 1. Вводный 1 

11 2. Упражнения на внимание 1 

12 3.Упражнение на расслабление мышц 1 

13 4.Упражнение на координацию движений и на развитие двигательной 

активности 

1 

14 5.Импровизация движений с колокольчиками на музыкальные темы 1 

15 6.Упражнение на передачу в движении характера музыки 1 

16 7. Итоговое занятие 1 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под  музыку (9 ч) 

17 1. Импровизация движений 1 

18 2. Упражнение в равновесии 1 

19 3. Индивидуальное творчество 1 

20 4.Упражнения с гимнастическими палками и с обручем 1 

21 5. Упражнения для развития ритма  1 

22 6. Упражнения на передачу в движении характера музыки 1 

23 7. Упражнения на умение сочетать движение с музыкой  1 

24 8. Упражнения на внимание 1 

25 9. Итоговое занятие 1 

Народные пляски и современные танцевальные движения  (8 часов) 

26 1. Танцевальные упражнения 1 

27 2. Танцевальные движения 1 

28 3. Соединение движения с музыкой 1 

29 4. Упражнения на развитие танцевального творчества 2 

30 5. Элементы русских народных плясок 2 

31 6. Итоговое занятие 1 

                         Всего 33 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего  
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Ритмико-гимнастические упражнения (9 часов) 

1 1. Вводный 1 

2 2. Разновидности ходьбы 1 

3 3. Танцевальный шаг на полупальцах 1 

4 4. Перестроения  1 

5 5. Подбрасывание малого мяча, обруча в малом ритме 1 

6 6. Перекатывание, катание, бросание малого мяча под музыку 1 

7 7. Упражнение с препятствиями и на координацию движений 1 

8 8. Упражнение с обручем, скакалкой, гимнастической палкой 1 

9 9.  Итоговое занятие 1 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (7 ч) 

10 1. Вводный 1 

11 2. Упражнения на внимание 1 

12 3. Упражнение на расслабление мышц 1 

13 4. Упражнение на координацию движений 1 

14 5. Импровизация движений с колокольчиками на музыкальные темы 1 

15 6. Упражнение на передачу в движении характера музыки, на развитие 

двигательной активности 

1 

16 7. Итоговое занятие  1 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (9 ч) 

17 1. Импровизация  движений 1 

18 2. Упражнение в равновесии 1 

19 3. Индивидуальное творчество 1 

20 4. Упражнения с гимнастическими палками 1 

21 5. Упражнения с обручем 1 

22 6. Упражнения для развития ритма 1 

23 7. Упражнение на передачу в движении характера музыки 1 

24 8. Упражнение на умение сочетать движение с музыкой, упражнения 

на внимание 

1 

25 9. Итоговое занятие 1 

Народные пляски и современные танцевальные движения 

 (8 часов) 

26 1. Танцевальные упражнения и движения 1 

27 2. Соединение движения с музыкой 1 

28 3. Русские народные игры 1 

29 4. Упражнение на развитие танцевального творчества 2 

30 5. Элементы русских народных плясок 2 

31 6. Итоговое занятие 1 

                         Всего 33 

 

2.2.12. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

Рабочая программа курса «Крепыши», 1-3 классы 

Данная программа разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

- авторской программы  «Физическая культура» для 1-4 классов. (автор  Лях В.И., Зданевич А.А.-

Москва «Просвещение» 2012 г.); 

 -учебного плана учреждения на 2023-2024 учебный год (приказ от № 152 от 25.08.2023г ); 

- Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов (в соответствии с требованиями 

ФГОС) МБОУ «Новобурановская СОШ» (в новой редакции) (приказ от 11.05.2016 №73); 

- Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся  МБОУ «Новобурановская СОШ» (приказ от 29.09.2015г 

№120). 
МЕСТО ПРОГРАММЫ  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Крепыши», составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и рассчитана 

на проведение  1 часа в неделю:                           

34 часа в год.  

Формы учета знаний и умений, система контролирующих 

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАВИСИТ ОТ ТЕМАТИКИ И СОДЕРЖАНИЯ ИЗУЧАЕМОГО РАЗДЕЛА.  

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ - 

• ВИКТОРИНЫ; 

• КОНКУРСЫ; 

• НАБЛЮДЕНИЕ  УРОВНЕМ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 

• ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ –  

• выполнение заданий соревновательного характера; 

• оценка уровня результатов деятельности (знание, представление, деятельность по 

распространению ЗОЖ); 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ – 

• ТЕСТИРОВАНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ 

• ТЕСТИРОВАНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 

• результативность участия в спортивных соревнованиях 

Особенности реализации программы внеурочной деятельности:  

форма, режим и место проведения занятий,  

виды деятельности 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению  

«Крепыши» предназначена для обучающихся 1-4 классов. Реализация программы  осуществляется 

посредством двигательной деятельности с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью у младших школьников не только совершенствуются физические 

качества, но и активно развиваются сознание, мышление, творческая самостоятельность. 

Занятия проводятся в учебном кабинете, на улице, в спортивном зале после всех уроков 

основного расписания, продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т. е. 40 минут. 

Содержание курса 1 класс 

1. Формирование системы элементарных знаний о ЗОЖ. (включается во все занятия).  

Значение ЗОЖ. Средства, способствующие физическому, духовному и социальному здоровью: 

режим дня, личная гигиена, физические упражнения, отказ от вредных привычек, 

самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви, инвентаря. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактики и коррекции нарушений 

осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

  2. Правила игр, соревнований, места занятий, инвентарь (включается во все занятия). 

Правила проведения игр и соревнований. Определение допустимого риска и правил безопасности 

в различных местах занятий: спортивная площадка, спортивный зал. Оборудование и инвентарь 

для занятий различными видами спорта. 

2. ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С МЯЧОМ.  

Эстафеты с использованием спортивного инвентаря и оборудования (мячи, скакалки, обручи, 

кегли и т.д.), «Охотники и утки» (Правила игры, развитие основных навыков быстрого 

перемещения по площадке), «Вышибалы» (Правила игры, развитие навыков ловли и передачи 

мяча, метания по движущейся цели.), и т.д. 

 4.  Занимательные игры. 

    Игры на развитие внимания: «Воробьи - вороны», «Третий лишний», «Лиса и зайцы», «Попади 

мячом», «Запрещенное движение», «Огонек», «Манеж», «Шумелка». 

Игры на координацию движений: «Вышибалы», «Охотники и утки», «Игра с мячом», «Гонки 

крокодилов», «Вьюны», «Домашние хлопоты», «5+5», «Ловушка» и т.д. 
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Игры на развитие ловкости: «Попади в мишень», «Зевака», «Квач»,  «Падающая палка»,   

«Гуси», «Горелка», «У медведя во бору», «Рыбаки и рыбки» «Хвостики», «Паровозики», «Часы 

пробили…», «Весёлая скакалка» и т.д.   

Содержание курса 2 класс 
1. Формирование системы элементарных знаний о ЗОЖ (включается во все занятия).  

Значение ЗОЖ. Средства, способствующие физическому, духовному и социальному здоровью: 

режим дня, личная гигиена, физические упражнения, самостоятельные занятия физической 

культурой и спортом. 

2. Правила игр, соревнований, места занятий, инвентарь (включается во все занятия). 

Правила проведения игр и соревнований. Определение допустимого риска и правил безопасности 

в различных местах занятий: спортивная площадка, спортивный зал. Оборудование и инвентарь 

для занятий различными видами спорта. 

3. Подвижные игры с мячом. «Бомбардировка» (Правила игры, развитие основных навыков 

владения мячом). «Охотники и утки» (Правила игры, развитие основных навыков быстрого 

перемещения по площадке). «Братишка спаси» (Правила игры, основы перемещения, 

индивидуальные соревнования). Эстафеты с использованием спортивного инвентаря и 

оборудования (мячи, скакалки, обручи, кегли и т.д.) 

4. Игровые упражнения. «По мостику» (Перебраться с одной стороны площадки на другую по 

линиям разметки). «Через ручеёк» (Правила передвижения через канат). «Бросок в цель» 

(Сбивание волейбольного мяча теннисными). «Боулинг» (Перекатывание мячей с одной стороны 

площадки на другую). 

5.   Занимательные игры. 

Игры на развитие внимания: «Воробьи - вороны», «Третий лишний», «Лиса и зайцы», «Попади 

мячом», «Запрещенное движение», «Огонек», «Манеж», «Шумелка». 

Игры на координацию движений: «Вышибалы с картинками», «Охотники и утки», «Игра с 

мячом», «Гонки крокодилов», «Вьюны», «Домашние хлопоты», «5+5», «Ловушка» и т.д. 

Игры на развитие ловкости: «Попади в мишень», «Зевака», «Квач»,  «Падающая палка»,  «ЗАЯЦ 

БЕЗ ЛОГОВА», «САНТИКИ - САНТИКИ-ЛИМ-ПО-ПО», «Гуси», «Горелка», «У медведя во 

бору», «Рыбаки и рыбки» и т.д.                                                                                                                                                       

Содержание курса 3 класс 
1. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ПОДВИЖНЫХ ИГРАХ  

Что такое подвижные игры? Познакомить с правилами подвижных игр. Разбор и проигрывание 

игр с мячом. Понятие правил игры, выработка правил. 

2. Подвижные игры без мячей. 

Игры на развитие внимания: «Воробьи- вороны», «Третий лишний», «Лиса и зайцы», 

«Запрещенное движение», «Огонек», «Манеж», «Шумелка» и т.д. 

Игры на координацию движений: «Вышибалы с картинками», «Охотники и утки», «Игра с 

мячом», «Гонки крокодилов», «Вьюны», «Домашние хлопоты», «5+5», «Ловушка» и т.д. 

              Игры на развитие ловкости: «Попади в мишень», «Зевака», «Квач»,  «Падающая палка», 

«Гуси», «Горелка», «У медведя во бору», «Рыбаки и рыбки» и т.д 

3. Эстафеты.  

      Эстафеты с мячами. Правила игры. «Бег по кочкам» и т.д. 

   Эстафеты с бегом и прыжками, преодолением препятствий. 

   Эстафеты с гимнастическими палками и скакалками, обручами, кеглями. 

4. Спортивные и подвижные  игры с мячами. «Бомбардировка» (Правила игры, развитие 

основных навыков владения мячом). «Охотники и утки» (Правила игры, развитие основных 

навыков быстрого перемещения по площадке). «Братишка спаси» (Правила игры, основы 

перемещения, индивидуальные соревнования), «Пионербол» (Правила игры, подачи, прием мяча, 

тактика нападения и защиты)  Эстафеты с использованием спортивного инвентаря и оборудования 

(мячи, скакалки, обручи, кегли и т.д.) 

5. Дистанционные олимпиады по предмету физкультура.  

Предусматривает знакомство учеников с теоретическими знаниями по физкультуре, проведение 

олимпиад, разбор заданий и награждение. Проводится  2 раза в год. 

6. Соревнования. Проведение соревнований по различным видам: плавание, пионербол, дартс, 

перестрелка и вывоз детей на городские массовые старты: «Кросс-нации», «Лыжный марафон», 

«Лыжня –России». 
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Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета 

Универсальными компетенциями учащихся по курсу являются: 

• умения организовывать собственную игровую деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели; 

• умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками 

в процессе игры; 

• умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия в игре со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются следующие 

умения: 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

играх и нестандартных ситуациях; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы в процессе игры. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 

являются следующие умения: 

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками в процессе игры на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

• организовывать самостоятельную игровую деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планировать собственную игровую деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

• управлять эмоциями в процессе игры со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу являются 

следующие умения: 

• представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

• организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 
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• в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 Планируемые результаты освоения обучающимися программы подвижных  и 

спортивных игр. 

В результате освоения программного материала по внеурочной деятельности 

обучающиеся к окончанию начальной школы должны: 

иметь представление: 

- о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением физической 

подготовленности; 

- о режиме дня и личной гигиене; 

- о способах изменения направления и скорости движения; 

- об играх разных народов; 

- о разновидности спортивных игр; 

- о соблюдении правил игры 

уметь: 

- выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки;  

- выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

- играть в подвижные и спортивные игры; 

- выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;  

- выполнять строевые упражнения; 

- соблюдать правила игры. 

Ожидаемые результаты: 

- высокий уровень мотивации здорового образа жизни; 

- укрепление здоровья и повышение физической подготовленности и выносливости; 

- формирование двигательных действий с мячом; 

- соблюдение дисциплины, правил безопасного поведения в местах проведения спортивных игр и 

занятий спортом, 

- самостоятельная организация и проведение подвижных и спортивных игр в малых группах 

сверстников; 

- соблюдение норм общения и взаимодействия с одноклассниками и сверстниками в процессе 

подвижных игр и занятий спортом; 

- владение двигательными действиями, составляющими содержание подвижных игр – проявление 

самостоятельности в принятии адекватных решений в условиях игровой деятельности. 

Способы проверки: проведение мониторинга образовательной среды (анкетирование детей и 

родителей), проведение массовых мероприятий, соревнований, конкурсов, праздников, 

тестирование, обобщающие и закрепляющие занятия. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№п/п Название темы Количество 

часов 

1.  Беседа по т.б., знакомство с правилами подвижных игр 1 

2.  Подвижные игры «Часы пробили…», «Разведчики» 1 

3.  Красивая осанка.  Подвижные игры «Хвостики», «Запрещённое 

движение» 
1 

4.  Учись быстроте и ловкости. Подвижные игры «Прыжки», «Кто 

быстрее?», «Самый координированный» 
1 

5.  Сила нужна каждому. Подвижные игры «Быстрая тройка» 1 

6.  Ловкий. Гибкий. Подвижные игры «Медведь спит, «Весёлая скакалка» 1 

7.  Весёлая скакалка. Подвижная игра «Очистить свой сад от камней», 1 
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8.  Сила нужна каждому. Подвижные игры «Командные салки», «Сокол и 

голуби» 
1 

9.  Развитие быстроты. Подвижные игры «Найди нужный цвет», 

«Разведчики» 
1 

10.  Кто быстрее?  1 

11.  Скакалочка - выручалочка. Подвижные игры «Ноги выше от земли», 

«Выбегай из круга» 
1 

12.  Подвижная игра «Лиса и цыплята» 1 

13.  «Старт после броска», «Играй-играй, мяч не теряй». 1 

14.  Подвижные игры «Охотники и дичь», «Сумей догнать» 1 

15.  Ловкая и коварная гимнастическая палка, «Гонка с обручем» 1 

16.  Подвижная игра «Удочка с приседанием», «Падающая палка», «Успей в 

обруч» 
1 

17.  Развиваем точность движений. Подвижные игры «Вращающаяся 

скакалка», «Подвижная цель», «Воробушки и кот». 
1 

18.  Горка  зовёт. Подвижные игры «Быстрый спуск», «Веер», «Паровозик». 1 

19.  Зимнее солнышко. Подвижные игры «Быстрый спуск», «Веер», 

«Паровозик». 
1 

20.  Зимнее солнышко. Подвижная игра «Кто быстрее приготовиться». 1 

21.  Штурм высоты. 1 

22.  Подвижная игра «Салки» 1 

23.  Закрепление.  «Салки» и др. по выбору учащихся. 1 

24.  Мы строим крепость. Подвижная игра «Мороз – Красный нос». Игры 

по желанию учащихся. 
1 

25.  Круговая эстафета. 1 

26.  «Погоня», «Снайперы» 1 

27.  Удивительная пальчиковая гимнастика. Подвижные игры «Метание в 

цель», «Попади в мяч». 
1 

28.  Развитие скоростных качеств. Подвижные игры «Быстро в строй», 

командные «колдунчики». 
1 

29.  Развитие  выносливости. Подвижные игры «мяч капитану», 

«Бездомный заяц», «Охотники и утки». 
1 

30.  Развитие реакции. Подвижные игры «Пустое место», «Боулинг». 1 

31.  Прыжок за прыжком. 1 

32.  Мир движений и здоровья. Подвижные игры «Гонка мячей», 

«Падающая палка». 
1 

33.  Мы стали быстрыми, ловкими, сильными, выносливыми. Подвижные 

игры «Точный поворот», «Третий лишний». «Передал - садись». 
1 

2 класс 

№п/п Название темы Количество 

часов 

1.  Беседа по Т.Б. знакомство с правилами подвижных игр. 1 

2.  Подвижная игра «Часы пробили…». 1 

3.  Подвижные игры «Хвостики», «Запрещённое движение». 1 

4.  Подвижные игры «Пятнашки», «Охотники и утки». 1 

5.  Подвижная игра «Быстрая тройка». 1 

6.   Подвижные игры «Медведь спит, «Весёлая скакалка». 1 

7.   Подвижная игра «Очистить свой сад от камней». 1 

8.  Подвижные игры «Командные салки», «Сокол и голуби». 1 

9.  Развитие быстроты. Подвижные игры «Найди нужный цвет», 

«Разведчики». 
1 

10.  Подвижная игра «Кто быстрее?».  1 

11.  Подвижные игры «Ноги выше от земли», «Выбегай из круга». 1 

12.  Подвижная игра «Лиса и цыплята с волейбольным мячом». 1 

13.  «Старт после броска», «Играй-играй, мяч не теряй». 1 
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14.  Подвижные игры «Охотники и утки с мячами», «Регби». 1 

15.  Ловкая и коварная гимнастическая палка, «Гонка с обручем». 1 

16.  Подвижные игры «Удочка с приседанием», «Падающая палка», 

«Успей в обруч». 
1 

17.  Развиваем точность движений. Подвижные игры «Вращающаяся 

скакалка», «Подвижная цель». 
1 

18.  Подвижные игры «Караси и Щука», «Веер» с баскетбольными мячами. 1 

19.  Игровые и соревновательные упражнения с мячами. 1 

20.  Игровые и соревновательные упражнения с мячами. 1 

21.  Подвижная игра «Регби». 1 

22.  Подвижная игра «Братишки спаси». 1 

23.  Закрепление навыков ведения.  «Салки с мячами» и др. по выбору 

учащихся. 
1 

24.  Подвижная игра «Простой пионербол». 1 

25.  Круговая эстафета с баскетбольными и волейбольными мячами. 1 

26.  Подвижные игры «Погоня», «Снайперы». 1 

27.  Удивительная гимнастика. Подвижные игры «Метание в цель», 

«Попади в мяч». 
1 

28.  Развитие скоростных качеств. Подвижные игры «Быстро в строй», 

командные эстафеты. 
1 

29.  Развитие  быстроты. Подвижные игры «мяч капитану», «Бездомный 

заяц», «Охотники и утки». 
1 

30.  Развитие реакции. Подвижные игры «Пустое место», «Боулинг». 1 

31.   Подвижная игра «Прыжок за прыжком». 1 

32.  Подвижные игры «Гонка мячей», «Падающая палка». 1 

33.  Подвижные игры «Точный поворот», «Третий лишний». «Передал - 

садись». 
1 

34.  Подвижные игры «Третий лишний», «Передал - садись». 

 
1 

3 класс 

№п/п Название темы Количество 

часов 

1.  Беседа по т.б., знакомство с правилами подвижных игр. 1 

2.  Подвижные игры «Часы пробили…», «Разведчики» 1 

3.  Игры на развитие ловкости: «Горелка», «У медведя во бору», «Рыбаки 

и рыбки» и т.д 
1 

4.  Игры на развитие внимания: «Воробьи- вороны», «Третий лишний», 

«Лиса и зайцы» 
1 

5.  Игры на координацию движений: «Вышибалы с картинками», 

«Охотники и утки», «Игра с мячом», «Гонки крокодилов» 
1 

6.  Игры на координацию движений: «Гонки крокодилов», «Вьюны», 

«Домашние хлопоты», 
1 

7.  Игры на развитие ловкости: «Попади в мишень», «Зевака», «Квач». 1 

8.  Игры на развитие ловкости: «Падающая палка», «Гуси», «Горелка» 1 

9.  Игры на развитие ловкости: «Горелка», «У медведя во бору», «Рыбаки 

и рыбки» и т.д 
1 

10.  Игры на развитие внимания: «Запрещенное движение», «Огонек», 

«Манеж», «Шумелка» и т.д. 
1 

11.  Скакалочка - выручалочка. Подвижные игры «Ноги выше от земли», 

«Выбегай из круга» 
1 

12.  Подвижная игра «Лиса и цыплята» 1 

13.  Игра «Бомбардировка» , «Перестрелка» 1 

14.  Подвижные игры «Охотники и утки», «Сумей догнать» 1 

15.  Игры «Братишка спаси», «Перестрелка» 1 

16.  Игра «Пионербол»  1 
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17.  Игра «Пионербол» 1 

18.  Игра «Пионербол»  1 

19.  Игра «Пионербол»  1 

20.  Игра «Пионербол»  1 

21.  Игра «Пионербол»  1 

22.  Игра «Пионербол»  1 

23.  Эстафеты с мячами. Правила игры. «Бег по кочкам» 1 

24.  Эстафеты с бегом и прыжками, преодолением препятствий. 1 

25.  Эстафеты с гимнастическими палками и скакалками, обручами, 

кеглями 
1 

26.  Эстафеты с бегом и прыжками, преодолением препятствий. 1 

27.  Игра «Пионербол» 1 

28.  Игра «Пионербол» 1 

29.  Игра «Бомбардировка» , «Перестрелка» 1 

30.  Игра «Пионербол» 1 

31.  Игра «Пионербол» 1 

32.  Игра «Бомбардировка» , «Перестрелка» 1 

33.  Игра «Пионербол» 1 

34.  Игра «Пионербол» 1 

4 класс 

№п/п Название темы Количество 

часов 

1.  Инструкция по технике безопасности 

Подвижные игры: «Вышибалы», «Мяч вверх» Тестирование. 
1 

2.  Комплекс  ОРУ№1(с мячами).  Правила игры. Переходы. Приём мяча 

низкий. Прыжки со скакалкой. Основы знаний о физкультуре и спорте 
1 

3.  Комплекс  ОРУ№1(с мячами).  Правила игры. Переходы. Приём мяча 

низкий. Прыжки со скакалкой. Основы знаний о физкультуре и спорте 
1 

4.  Комплекс  ОРУ№1(с мячами).  Правила игры. Переходы. Приём мяча 

низкий. Прыжки со скакалкой. Основы знаний о физкультуре и спорте 
1 

5.  Комплекс  ОРУ№1(с мячами).  Правила игры. Переходы. Приём мяча 

низкий. Прыжки со скакалкой. Основы знаний о физкультуре и спорте 
1 

6.   Комплекс ОРУ№2.(С мячами) Приёмы: низкий, высокий. Подачи. 

Прыжки со скакалкой. Пионербол 
1 

7.   Комплекс ОРУ№2.(С мячами) Приёмы: низкий, высокий. Подачи. 

Прыжки со скакалкой. Пионербол 
1 

8.    Комплекс ОРУ №3. Подачи. Опрос по правилам игры. Игра «Три 

касания». Пионербол   
1 

9.    Комплекс ОРУ №3. Подачи. Опрос по правилам игры. Игра «Три 

касания». Пионербол   
1 

10.  Комплекс ОРУ №3. Подачи. Опрос по правилам игры. Игра «Три 

касания». Пионербол 
1 

11.   Комплекс ОРУ №4. Правила формирования команд. Виды подач. 

Пионербол. 
1 

12.  Комплекс ОРУ №4. Правила формирования команд. Виды подач. 

Пионербол. 
1 

13.  Комплекс ОРУ №4. Правила формирования команд. Виды подач. 

Пионербол. 
1 

14.  Комплекс ОРУ №4. Правила формирования команд. Виды подач. 

Пионербол. 
1 

15.  Подготовка к турниру. Комплекс ОРУ№5 

Формирование команд. Пионербол. Инструкция по технике 

безопасности 

1 

16.  Подготовка к турниру. Комплекс ОРУ№5 

Формирование команд. Пионербол. Инструкция по технике 
1 
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безопасности 

17.  Турнир по пионерболу 1 

18.  Комплекс  ОРУ№5. Техника атаки. Пионербол. Игра «Мяч вверх» 1 

19.  Комплекс  ОРУ№5. Техника атаки. 

Пионербол. Игра «Мяч вверх» 
1 

20.  Комплекс ОРУ №6 .Пионербол с блокированием. Игра «Собачки» 1 

21.  Комплекс ОРУ №6 .Пионербол с блокированием. Игра «Собачки» 1 

22.  Инструкция по технике безопасности 

Подвижные игры: «Вышибалы», «Мяч вверх» Тестирование. 
1 

23.  Комплекс  ОРУ№1(с мячами).  Правила игры. Переходы. Приём мяча 

низкий. Прыжки со скакалкой. Основы знаний о физкультуре и спорте 
1 

24.  Комплекс  ОРУ№1(с мячами).  Правила игры. Переходы. Приём мяча 

низкий. Прыжки со скакалкой. Основы знаний о физкультуре и спорте 
1 

25.  Комплекс  ОРУ№1(с мячами).  Правила игры. Переходы. Приём мяча 

низкий. Прыжки со скакалкой. Основы знаний о физкультуре и спорте 
1 

26.  Комплекс  ОРУ№1(с мячами).  Правила игры. Переходы. Приём мяча 

низкий. Прыжки со скакалкой. Основы знаний о физкультуре и спорте 
1 

27.   Комплекс ОРУ№2.(С мячами) Приёмы: низкий, высокий. Подачи. 

Прыжки со скакалкой. Пионербол 
1 

28.   Комплекс ОРУ№2.(С мячами) Приёмы: низкий, высокий. Подачи. 

Прыжки со скакалкой. Пионербол 
1 

29.    Комплекс ОРУ №3. Подачи. Опрос по правилам игры. Игра «Три 

касания». Пионербол   
1 

30.    Комплекс ОРУ №3. Подачи. Опрос по правилам игры. Игра «Три 

касания». Пионербол   
1 

31.  Комплекс ОРУ №3. Подачи. Опрос по правилам игры. Игра «Три 

касания». Пионербол 
1 

32.   Комплекс ОРУ №4. Правила формирования команд. Виды подач. 

Пионербол. 
1 

33.  Комплекс ОРУ №4. Правила формирования команд. Виды подач. 

Пионербол. 
1 

34.  Комплекс ОРУ №4. Правила формирования команд. Виды подач. 

Пионербол. 
1 

 

Рабочая программа курса «Игровое ГТО», 4 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по физической культуре на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС 

НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания.  

Программа по физической культуре разработана с учётом потребности современного 

российского общества в физически крепком и деятельном подрастающем поколении, способном 

активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности 

физической культуры для саморазвития, самоопределения и самореализации.  

В программе по физической культуре отражены объективно сложившиеся реалии современного  

социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных организаций, 

запросы родителей обучающихся, педагогических работников на обновление содержания 

образовательного процесса, внедрение в его практику современных подходов, новых методик  и 

технологий.  

Место курса  в учебном плане 



238 

 

Программа внеурочной деятельности «Игровое ГТО», составлена в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся и рассчитана на проведение  1 часа в неделю:                           

34 часа в год.  

Формы учета знаний и умений, система контролирующих 

материалов для оценки планируемых результатов освоения 

программы внеурочной деятельности 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит от 

тематики и содержания изучаемого раздела.  

Текущий контроль - 

• викторины; 

• конкурсы; 

• наблюдение  уровнем физического развития. 

• Тематический контроль –  

• выполнение заданий соревновательного характера; 

• оценка уровня результатов деятельности (знание, представление, деятельность по 

распространению ЗОЖ); 

Промежуточная аттестация – 

• тестирование уровня знаний 

• тестирование уровня физического развития. 

• результативность участия в спортивных соревнованиях 

Особенности реализации программы внеурочной деятельности:  

форма, режим и место проведения занятий,  

виды деятельности 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению  «Игровое 

ГТО» предназначена для обучающихся 4 класса. В целях усиления мотивационной 

составляющей учебного предмета и подготовки обучающихся к выполнению комплекса ГТО в 

структуру программы по физической культуре в раздел «Физическое совершенствование» 

вводится образовательный модуль «Прикладно-ориентированная физическая культура». Данный 

модуль позволит удовлетворить интересы обучающихся в занятиях спортом и активном участии 

в спортивных соревнованиях, развитии национальных форм соревновательной деятельности и 

систем физического воспитания.  

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» обеспечивается 

программами по видам спорта, которые могут использоваться образовательными организациями 

исходя из интересов обучающихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой 

материально-технической базы, квалификации педагогического состава. Образовательные 

организации могут разрабатывать своё содержание для модуля «Прикладно-ориентированная 

физическая культура» и включать в него популярные национальные виды спорта, подвижные 

игры и развлечения, основывающиеся на этнокультурных, исторических и современных 

традициях региона и школы.  

Занятия проводятся в учебном кабинете, на улице, в спортивном зале после всех уроков 

основного расписания, продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т. е. 40  

минут. 

Содержание курса 4 класс 

Знания о физической культуре  

Из истории развития физической культуры в России. Развитие национальных видов спорта в 

России.  
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      Влияние занятий физической подготовкой на работу организма. Регулирование физической 

нагрузки по пульсу на самостоятельных занятиях физической подготовкой. Определение 

тяжести нагрузки на самостоятельных занятиях физической подготовкой по внешним признакам 

и самочувствию. Определение возрастных особенностей физического развития и физической 

подготовленности посредством регулярного наблюдения. Оказание первой помощи при травмах 

во время самостоятельных занятий физической культурой. 

Оценка состояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на расслабление мышц 

спины и профилактику сутулости). Упражнения для снижения массы тела за счёт упражнений с 

высокой активностью работы больших мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание в 

естественных водоёмах, солнечные и воздушные процедуры.  

Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и акробатических упражнений. 

Акробатические комбинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный прыжок через 

гимнастического козла с разбега способом напрыгивания.  

Лёгкая атлетика  

Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических упражнений. Прыжок в 

высоту с разбега перешагиванием. Технические действия при беге по легкоатлетической 

дистанции: низкий старт, стартовое ускорение, финиширование. Метание малого мяча на 

дальность стоя на месте. 

Лыжная подготовка 

Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой. Упражнения в 

передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом.  

Подвижные и спортивные игры 

Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. Подвижные игры 

общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача, приём и передача мяча сверху, 

выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. Баскетбол: 

бросок мяча двумя руками от груди с места, выполнение освоенных технических действий в 

условиях игровой деятельности. Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной 

стопы, выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности.  

Прикладно-ориентированная физическая культура 

Упражнения физической подготовки на развитие основных физических качеств. Подготовка к 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

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

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

• становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры 

народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека;  

• формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 

общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных 

учебных заданий; 

• проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 
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• уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности;  

• стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового 

образа жизни;  

• проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического 

развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на 

их показатели. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

. К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по 

отдельным темам программы по физической культуре: 

• объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и защите 

Родины;  

• осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, 

развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  

• приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;  

• приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом, характеризовать причины их появления на занятиях 

гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой;  

• проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

• демонстрировать акробатические комбинации из 5–7 хорошо освоенных упражнений (с 

помощью учителя);  

• демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания; 

• демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под музыкальное 

сопровождение;  

• выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;  

• выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;  

• выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их 

показателях. 

Тематическое планирование 

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 
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№  Тема урока  

Количество часов 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

3 
Оказание первой помощи на занятиях 

физической культуры 
 1  0 1 

4 

Оценка годовой динамики показателей 

физического развития и физической 

подготовленности 

 1  1 0 

5 Самостоятельная физическая подготовка  1  1 0 

6 Закаливание организма  1  1 0 

7 
Правила выполнения спортивных 

нормативов 3 ступени 
 1  0 1 

8 
Правила ТБ на уроках. Здоровье и ЗОЖ. 

ГТО в наше время 
 1  

0 1 

9 

Освоение правил и техники выполнения 

норматива комплекса ГТО. Бег на 30м. 

Эстафеты 

 1  

0 1 

10 

Освоение правил и техники выполнения 

норматива комплекса ГТО. Бег на 30м. 

Эстафеты 

 1  

0 1 

11 
Освоение правил и техники выполнения 

норматива комплекса ГТО. Бег на 1000м 
 1  

0 1 

12 
Освоение правил и техники выполнения 

норматива комплекса ГТО. Бег на 1000м 
 1  

0 1 

13 

Освоение правил и техники выполнения 

норматива комплекса ГТО. Кросс на 2 км. 

Подводящие упражнения 

 1  

0 1 

14 

Освоение правил и техники выполнения 

норматива комплекса ГТО. Кросс на 2 км. 

Подводящие упражнения 

 1  

0 1 

15 

Освоение правил и техники выполнения 

норматива комплекса ГТО. Бег на лыжах 

1 км. Эстафеты 

 1  

0 1 

16 

Освоение правил и техники выполнения 

норматива комплекса ГТО. Бег на лыжах 

1 км. Эстафеты 

 1  

0 1 

17 

Освоение правил и техники выполнения 

норматива комплекса ГТО. Подтягивание 

из виса на высокой перекладине – 

мальчики. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу. Эстафеты 

 1  

0 1 
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18 

Освоение правил и техники выполнения 

норматива комплекса ГТО. Подтягивание 

из виса на высокой перекладине – 

мальчики. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу. Эстафеты 

 1  

0 1 

19 

Освоение правил и техники выполнения 

норматива комплекса ГТО. Подтягивание 

из виса лежа на низкой перекладине 90см. 

Эстафеты 

 1  

0 1 

20 

Освоение правил и техники выполнения 

норматива комплекса ГТО. Подтягивание 

из виса лежа на низкой перекладине 90см. 

Эстафеты 

 1  

0 1 

21 

Освоение правил и техники выполнения 

норматива комплекса ГТО. Наклон вперед 

из положения стоя на гимнастической 

скамье. Подвижные игры 

 1  

0 1 

22 

Освоение правил и техники выполнения 

норматива комплекса ГТО. Наклон вперед 

из положения стоя на гимнастической 

скамье. Подвижные игры 

 1  

0 1 

23 

Освоение правил и техники выполнения 

норматива комплекса ГТО. Прыжок в 

длину с места толчком двумя ногами. 

Эстафеты 

 1  

0 1 

24 

Освоение правил и техники выполнения 

норматива комплекса ГТО. Прыжок в 

длину с места толчком двумя ногами. 

Эстафеты 

 1  

0 1 

25 

Освоение правил и техники выполнения 

норматива комплекса ГТО. Поднимание 

туловища из положения лежа на спине. 

Подвижные игры 

 1  

0 1 

26 

Освоение правил и техники выполнения 

норматива комплекса ГТО. Поднимание 

туловища из положения лежа на спине. 

Подвижные игры 

 1  

0 1 

27 

Освоение правил и техники выполнения 

норматива комплекса ГТО. Метание мяча 

весом 150г. Подвижные игры 

 1  

0 1 

28 

Освоение правил и техники выполнения 

норматива комплекса ГТО. Метание мяча 

весом 150г. Подвижные игры 

 1  

0 1 

29 
Освоение правил и техники выполнения 

норматива комплекса ГТО. Челночный 
 1  

0 1 
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Рабочая программа курса «Тропинка в профессию», 1-4 классы 

Содержание рабочей программы 

                            Модуль I «Играем в профессии», (33 часа 

Все работы хороши (2 ч.). Занятия с элементами игры. 

Введение в тему. Стихи о профессиях. Работа с карточками (конкурс состоит в составлении 

целой из разрезанной на части картинки). Конкурс маляров. Игра «Кто потерял свой инструмент», 

конкурс «Найди лишнее», игра «Таинственное слово» (расшифровка слов баркы (рыбак), ртомас 

(матрос), явше (швея).Игра отгадай пословицы (Без охоты..(нет рыбока), без дела жить -…(только 

небо коптить).Викторина «Угадай профессию» кто пашет, сеет, хлеб убирает (хлебороб), кто 

лекарство отпускает (аптекарь), кто дома строит (строитель). 

Кому что нужно(2 ч.). Дидактическая игра. 

Вводное слово  учителя. Определение правила игры. Подбираются картинки и предметы 

соответствующих профессий. Например: строитель-мастерок, врач-градусник, повар-кастрюля и 

т.д. 

Оденем куклу на работу (2ч.). Дидактическая игра. 

Оборудование: изображение рабочей одежды, изображение кукол. Подобрать к каждой 

картинке одежду и назвать соответствующую профессию (строитель, милиционер, врач, 

пожарник, продавец). 

Идём на работу - дидактические игры. Разложены круги, в середине которых нарисованы 

люди разных профессий, относительно с изображением инструментов. Необходимо выбрать 

картинку, подходящую для работы. 

Мы строители (2ч.). Занятие с элементами игры. 

Организационный момент. Игра. Построение дома, башни из геометрических фигур, 

конструктора. Физкультминутка. Просмотр м/ф. Игра со счётными палочками. Строим модель 

грузовика из спичечных коробков. Итог. Что нужно знать, чтобы стать строителем. Какую пользу 

приносят наши знания. 

 Магазин (2ч.). Ролевая игра. 

Мы идем в магазин (2ч.). Беседа с игровыми элементами. 

бег 3*10м. Эстафеты 

30 

Освоение правил и техники выполнения 

норматива комплекса ГТО. Челночный 

бег 3*10м. Эстафеты 

 1  

0 1 

31 

Освоение правил и техники выполнения 

норматива комплекса ГТО. Подвижные 

игры 

 1  

0 1 

32 

Освоение правил и техники выполнения 

норматива комплекса ГТО. Подвижные 

игры 

 1  

0 1 

33 

Праздник «Большие гонки», посвященный 

ГТО и ЗОЖ, с соблюдением правил и 

техники выполнения испытаний (тестов) 3 

ступени 

 1  

0 1 

34 

Праздник «Большие гонки», посвященный 

ГТО и ЗОЖ, с соблюдением правил и 

техники выполнения испытаний (тестов) 3 

ступени 

 1  

0 1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34  3  0  
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Организационный момент. Актуализация опорных знаний. Вопросы, какие бывают 

магазины? Кто работает в магазине? Формирование  новых знаний. Анализ стихотворений. Игра 

«Вставьте буквы, и вы узнаете, кто работает в магазине». Заведующая, продавец, товаровед, 

охранник, администратор. Оценка: вежливый, грубый продавец. Итог: как называется профессия 

людей работающих в магазине?                                                                     

Аптека (2ч.). Ролевая игра. 

Организационный момент. Игра.  Построение из геометрических фигур здания аптеки. 

Физкультминутка. Просмотр м/ф. Игра со счётными палочками. Строим модель грузовика из 

спичечных коробков. Итог. Что нужно знать, чтобы стать строителем. Какую пользу приносят 

наши знания. 

Больница (2ч.). Ролевая игра 

Организационный момент. Игра (детский набор «Доктор»). Физкультминутка. Просмотр 

м/ф. Игра со счётными палочками. Строим модель скорой помощи. Итог. Что нужно знать, чтобы 

стать доктором. Какую пользу приносят наши знания. 

Какие бывают профессии (2 ч.). Игровой час. 

Организационный момент. Актуализация опорных знаний. Подбор рифмовок в 

стихотворении. Рассказ о мире профессий. Игра: «Закончи пословицу…» (например, «Без труда.. ( 

не вытянуть рыбку из пруда»). Загадки о профессиях. Кроссворд о профессиях. Итог: о каких 

профессиях мы сегодня узнали? 

С.Михалков «Дядя Степа-милиционер» (2ч.). Чтение. 

Чтение текста. Словарная работа: милиционер, профессия..Обсуждение прочитанного. 

Ответы на вопросы. 

С.Михалков «Дядя Степа-милиционер» (3 ч.). Видеоурок. 

Просмотр м/ф по произведению С.Михалков «Дядя Степа-милиционер». Обсуждение 

поступков главных героев. Как бы ты поступил ты в данной ситуациях. Словарная работа. 

В.Маяковский «Кем быть?» (2ч.) Чтение текста. 

Чтение по ролям. Обсуждение текста. Словарные работы: столяр, плотник, рубанок, 

инженер, доктор, конструктор, шофер. 

К.Чуковский «Доктор Айболит» (2ч.) 

Игра-демонстрация, викторина. 

Уход за цветами. (2ч.). Практическое занятие. 

Профессия «Повар»(2ч.). Экскурсия. 

Вступительное слово учителя. Презентация профессий. Знакомство со столовой школы. 

Знакомство с профессией повар. Встреча с людьми, работниками в школьной столовой.           

Поварята. (2ч). Конкурс-игра. 

Модуль II «Путешествие в мир профессий», (34 часа) 

 Мастерская удивительных профессий (2ч.). Дидактическая игра. 

Карточки (желтые, синие, красные; по 5 в каждой - 4 с рисунком, 1 без рисунка и 4 

картонных круга - тех же цветов). 

Изображения  рабочая одежда из выбранных карточек, средства  труда, место работы. 

Определить профессии, результат труда человека. 

  Разные дома (2ч.). Практическое занятие. 

Использование настольного конструктора «Строитель». Разбить детей на несколько групп. 

Выполнить следующее задание: из кубиков построить дома. Игра-соревнование со строительными 

игровыми материалами. Конструирование из настольного конструктора. Итог, награждение. 

  Дачный домик (2ч.). Практическое занятие. 

Подобрать цветную бумагу (крышу, стены, труба, крыльцо). Выложить аппликацию из 

цветной бумаги и картона. Итог, выявить лучших участников, награждение. 

 Моя профессия (2ч.). Игра-викторина. 

Дидактическая игра: «Доскажи словечко», загадки. Игра: «Волшебный мешок» (определить 

на ощупь инструменты). Итог. 

  Профессия «Врач» (3ч.). Дидактическая игра. 

«Назови профессии»,  «Кто трудится в больнице». Работа с карточками. Больница (2 ч.). Сюжетно-

ролевая игра.   Доктор «Айболит»(2ч.). Игра «Кто нас лечит» (2ч.). Экскурсия в кабинет врача. 
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Место, нахождение кабинета врача. Знакомство с основным оборудованием врача. Для чего 

нужны лекарства. Итог «Добрый доктор Айболит» (2ч.).  «Парикмахерская» (3ч.). Сюжетно-

ролевая игра. 

Разгадывание загадок о предметах труда парикмахера. Игра с детским игровым набором 

«Парикмахер». Какие бывают парикмахеры. «Все работы хороши – выбирай на вкус!» 

 (2ч.). Игры.  Постановка и обсуждение проблемных вопросов. Понятие «работа», «трудолюбие». 

Игра: «Быстро назови». Например: лекарство (врач), машина (шофер). Конкурс «мастерицы». 

Итог: мультимедиа - люди разных профессий. Д. Дж. Родари  «Чем пахнут ремесла» (2 

ч.). Инсценировка. 

 Профессия «Строитель»(2ч.). Дидактическая игра. Дидактическая игра: «Что кому нужно 

для работы на стройке?». Карточки с изображением предметов, орудий труда. Определить 

названия профессий. Например: штукатур-мастерок, машина-шофер. Строительный поединок 

(2ч.). Игра-соревнование. Разбить детей на несколько команд. Одна группа строит дома из спичек, 

другая из спичных коробков. Кто быстрее. Подведение итогов. Награждение команд.  

Путешествие в кондитерский цех «Кузбасс» г. Прокопьевска (3 ч.). Экскурсия. 

Знакомство с профессией кондитера, с оборудованием кондитерской фабрики. Кто 

работает в кондитерской? Мастер-классы. 

 «Где работать мне тогда? Чем мне заниматься?» (1 ч.) Классный час. 

Введение в тему. Основная часть. Инсценировка стихотворения Александра Кравченко 

«Честный ответ». Понятие о работах, профессиях. Словарная работа (профессия, специальность, 

классификация). Мультимедиа (изображение профессий: мастер, штукатур, сантехник, каменщик, 

крановщик). Чтение стихов: Г. Машин «Крановщик», С. Баруздин «Плотник», «Архитектор». 

Итог. 

               Модуль III «У меня растут года…», (34 часа) 

 Что такое профессия (2ч.). Игровая программа. 

Вводное слово о профессиях. Речь труда в жизни человека. Работа с пословицами 

(например, «Труд кормит человека, а лень портит..»). Закончить пословицу: «Кто не работает, 

…… (тот не ест). Стихотворения о профессиях. Загадка про предметы, которые используют люди 

разных профессий. Угадать профессии по первой букве. По пословице угадать профессию 

(например: «Куй железо, пока горячо» (кузнец).  У кого мастерок, у кого молоток (2ч.). Беседа с 

элементами игры. 

Вводное слово. История происхождения орудия труда. Знакомство с понятием 

«инструмента». Дидактическая игра: «Назови инструмент» (на кухне - например, чайник, 

кастрюля, сковорода). Инструменты для ремонта (молоток, напильник, плоскогубцы). Игра: 

«Черный ящик». Дидактическая игра: подбери нужный инструмент к профессии. Итог. 

Разгадывание кроссворд об инструментах.   Истоки трудолюбия (2ч.). Игровой час. 

Вводное слово. О чем будем говорить. Загадки. Игра-конкурс: «Кто больше назовет 

профессий». Дидактическая игра: «Расскажи о профессии». Игра со словами: «Что будет, если….». 

Например, что будет, если повара перестанут готовить? Что будет, если врачи перестанут лечить? 

Физкультминутка. Игра: «Правильно дорисуй». Домашний помощник (2ч.). Игра-конкурс. 

Введение в игру. Конкурс «Кто каким делом занят». Дидактическая игра: «Кто чем занимается». 

Работа с картинками. Конкурс «Стихотворение». Сказки о том, как опасна лень (В. Пахнов). 

Инсценировки. Конкурс смекалистых. Конкурс: «Очумелые ручки». Конкурс-эстафета: «Кто 

быстрее забьёт гвоздь». Мир профессий (2ч.). Викторина. 

Разминка. Конкурс «Профсловарь». Конкурс болельщиков. Вопросы о профессиях.  

Загадки о профессиях.   Конкурс платков. Конкурс письмо другу (друг просит дать совет по 

выбору профессии). Конкурс «Отгадай кроссворд», конкурс пословиц о профессиях.  Игра 

«Эрудит» (угадать профессию по первой букве). Например: п (пилот), в (врач). Итог награждение 

лучших игроков. Угадай профессию (2ч.). Занятие с элементами игры.  Вводное слово о 

профессиях. Дидактическая игра назови профессию, например: хлеб-хлебороб, одежда-портной. 

Чёрный ящик (определить на ощупь инструменты). Конкурс художников. Подведение итогов. 

Какие бывают профессии (2ч.). Занятие с элементами игры. Вступительное слово о профессиях. 

Стихи о профессиях. Пословицы о профессиях. Конкурс угадай профессию. Просмотр 

мультфильмов о строительных профессиях (столяр, плотник, сварщик). Рассказ по кругу. 

Придумать по 1 предложению о профессии. Конкурс архитекторов. Из одинакового числа 

геометрических фигур составить: дом, машинку и т.д. Итог. Куда уходят поезда (2ч.). Занятие с 
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элементами игры.  Вступительное слово. Просмотр мультимедиа о железнодорожном транспорте. 

Викторина об истории возникновения паровозов. Игра: «Что изменилось». Загадки о видах 

транспорта. Ролевая игра: «Проводник», «Машинист». Итог. Что нового мы сегодня узнали. Моя 

профессия (2ч). КВН.  Представление команд. Визитная карточка (портные, модельеры). Разминка 

(назвать инструменты портных, виды одежды, пословицы). Конкурс капитанов. Разрисовщики 

тканей. Демонстрация моделей. Конкурс подарков. Итог. Награждение команд. Наши друзья  - 

книги (2ч.). Беседа с элементами игры. Экскурсия в сельскую библиотеку. 

Вступительное слово. Загадки о книгах. История происхождения книги. Папирус, береста, 

бумага. Изготовление современных книг. Знакомство с профессиями людей, которые создают 

книги (наборщик, печатник, переплетчик).  Откуда сахар пришел (2ч.). Беседа. 

Вводное слово. Просмотр фильма. Обсуждение  растений,  из которых получают сахар. 

Обработка свеклы. Загадки о сахаре. Игра: «Назови профессию» (агроном, тракторист, шофер, 

химик, сахарный завод). Игра от А до Я (назвать профессии на все буквы алфавита).«Турнир 

профессионалов» (2ч.). Конкурс-игра. Представление команд. Приветствие. Азбука профессий (по 

букве определить профессию, например А-агроном, Б - бизнесмен). Конкурс «Кинокомедия» 

(вставить название фильмов). Игра «Третий лишний» (программист, закройщик, компьютерщик). 

Конкурс пантомимы (изобразить профессию). Подведение итогов. Все профессии нужны, все 

профессии важны (3ч.). Устный журнал. Вводное слово: страница информационная (данные о 

профессиях). Поэтическая (чтение стихов Д. Родари «Чем пахнут ремесла», Маяковский «Кем 

быть?») Художественная (просмотр мультимедиа о людях разных профессий). Игра. Дискуссия  

«Объясните пословицу: «Всякая вещь трудом создана». Стройка  (2ч.). Экскурсия. 

Вводное слово. Инструктаж по ТБ. Выбор Знакомство со строительными объектом. Виды 

строительных профессий. Итог. Рисунки, сочинения о профессии. Знакомство со словами: 

бульдозер, экскаватор, подъемный кран и т. д. Операция «Трудовой десант» (1ч.). Практикум. 

Вводное слово. Создание двух бригад. Распределение участков между бригадами. 

Назначение ответственных. Техника безопасности. Выполнение работы по уборке территории. 

Подведение итогов. Поощрение. Уход за цветами (2ч.). Практика. Кулинарный поединок (2ч.). 

Шоу-программа. 

Открытие. Представление команд. Команды: «Веселые поварята», «Чудо-повара». 

Конкурс-эстафета «Варим борщ» (собрать набор продуктов, кто быстрее). Конкурс: «А знаете ли 

вы?», «Сладкоежки», «Украсим торт», «Что в мешке». Конкурс-эстафета (надеть фартук, кто 

быстрее нарежет овощи и тд.). Итоги конкурса, награждения команд. 

 Модуль IV «Труд в почете любой, мир профессий большой», (34 часа) 

 Любимое дело мое - счастье в будущем (2ч.). Классный час, презентация. 

Организационный момент. Психологическая игра в круге. Инсценировка стихотворения С. 

Михалкова «Дело было вечером». Презентации. Швейное, строительное, газетное дело. Задание: 

установить порядок постройки дома, установить порядок создание газеты. Подведение итогов.  По 

дорогам идут машины (2ч.). Беседа-тренинг. 

История возникновения профессии шофёра. Загадки о профессии шофёр. Игра «Кто самый 

внимательный». Игра «Неуловимый шторм». Игра «Какой это знак». Ролевая игра - драматизация 

«Улица». Все работы хороши (2ч.). Игра-конкурс. Введение в тему. Стихи о профессиях. 

Дидактическая игра, расшифровка слова. Конкурс строителей. Составить из разрезанных картинок 

рисунок дома. Игра «Кто потерял свой инструмент». Викторина: «Угадай профессию», конкурс 

«Найди лишнее». Итог игры. Награждение участников. О профессии продавца (2 ч.). Занятие с 

элементами игры. 

Вступительное слово. Знакомство с профессией продавец. Игра: «Умей промолчать». 

Разыгрывание ситуации: «Грубый продавец», «вежливый покупатель». Игра «магазин». О 

профессии библиотекаря (2ч.). Беседа с элементами игры. Вступительное слово. Рассказ о 

профессии библиотекаря. Игра: «Угадай, какая книжка». Игровая ситуация: «Читатель-

библиотекарь». Оценка работы библиотекаря.Праздник в Городе Мастеров (2ч.). КВН. 

Представлены 2 команды: «Девицы-мастерицы», «Веселые умельцы». Приветствие команд. 

Вопросы из шкатулки (разминка). Конкурс: «Самый трудолюбивый», конкурс: «Видеоклип», 

конкурс: «Проворные мотальщики», конкурс: «Частушечный», конкурс: «Капитанов». Домашнее 

задание - сценки о профессиях. Подведение итогов, награждение. Работники издательства 

типографии (2ч.). Сюжетно-ролевая игра. 
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Организационный момент. Актуализация опорных знаний (разгадывание ребуса). 

Сюжетно-ролевая игра «Редакция газеты». Задание 1 -штат редакции (корреспондент, фотограф, 

художник, наборщик). Задание 2 – «Вы – редакторы» (отредактировать текст). Задание 3 – «Вы – 

журналисты» (написать текст). Задание 4 – «Вы – художники» (выполнение иллюстрации). Итог: 

люди каких специальностей работают над созданием газеты. Как проходят вести (2ч.). Экскурсия 

на почту. Вступление. Знакомство с профессией почтальона. Из истории (как передавались 

новости в древности). Изобретения в области связи. Современные профессии связи (почтальон, 

сортировщик почты). Загадки и почтовый транспорт (самолет), телефон (в пер. с греч «далеко - 

пишу»). Виды связи, сотовая связь. Ролевая игра «Телефон». Итог.  Веселые мастерские (2ч.). 

Игра - состязание. Вводное слово. Представление 2 команд. Столярная мастерская. Знакомство с 

инструментами (пила, топор, молоток, рубанок, стамеска). Загадки об инструментах. 

Практическое задание – сделать кроватку для кукол. Швейная мастерская. Загадки об 

инструментах. Конкурс: «Пришей пуговицу». Подведение итогов. Награждение.  Путешествие в 

Город Мастеров (2ч.). Профориентационная игра. Путешествие по 5 районам. Каждый 

соответствует одной из профессиональных сфер (человек - человек, человек - техника, человек -

природа, человек - художественный образ, человек - знаковая система). Дается задание составить 

план района, придумать название улиц, заселить дома сказочными героями. Например, район 

«Умелые руки», сказочные жители - Самоделкин, Железный Дровосек. Строительные 

специальности (2ч.). Практикум. Организационный момент. Актуализация опорных знаний - 

разгадать кроссворд. С чего начинает работу хороший специалист (с плана или проекта). Игра: 

«Поможем начальнику стройку организовать», игра: «Проект». Итог: вопросы: что случиться, если 

строить здание без соответствующего плана, почему так важно руководствоваться проектами при 

строительстве здания? «Время на раздумье не теряй, с нами вместе трудись и играй» (2ч.). 

Игровой вечер. Вступление. Чтение стихов: «У меня растут года…». Выступление учеников с 

сообщениями о профессиях. Задание на внимание: «Найди синий на рисунке». Мастерская слова 

(чтение и инсценировки). Конкурс-игра: «Нитки - иголка», конкурсы: «Бой с подушками». 

Итог. Знакомство с профессиями  прошлого (2ч.). Конкурс - праздник.  Информация для   

любознательных.   Знакомство с профессией плотника. «Человек трудом прекрасен»  (2ч.). Игра-

соревнование. «Умеешь сам - научи  другого»  (2ч.). Практикум. «Чей участок лучше?»  (2ч.). 

Практикум. «Кулинарный поединок» (2ч.). Практикум. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Тропинка в 

профессию» 

 В ходе реализации программы курса обучающиеся должны овладевать специальными 

знаниями, умениями и навыками. К ним относятся: 

-личностные – отношение к труду, интерес к профессиям, желание овладеть ка∙                      

когнитивные знания обучающихся о труде, о мире профессий; 

∙                     мотивационно кой-либо профессиональной деятельностью;     поведенческие навыки 

трудовой деятельности, ответственность, дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

Метапредметными  результатами программы внеурочной деятельности по  курсу  

«Тропинка в профессию » - является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

∙                     Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 

∙                     Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

∙                     Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

∙                     Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

∙                     Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

∙                     Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы 

на основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить 
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и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

3. Коммуникативные УУД: 

∙                    Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

∙                    Слушать и понимать речь других. 

∙                    Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

∙                    Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

∙                    Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах (в 

приложении представлены варианты проведения уроков). 

Первый уровеньрезультатов (1-й класс) – приобретение социальных знаний. Занятия по 

конструированию, знакомство с домашними ремёслами, экскурсии на производство, встречи с 

людьми разных профессий 

Второй уровень результатов (2–3-й классы) – формирование ценностного отношения к 

социальной реальности. Сюжетно-ролевые, продуктивные игры («Почта», «В магазине», «Выпуск 

классной газеты») 

Третий уровень результатов (4-й класс) – получение опыта самостоятельного 

общественного действия. Совместное образовательное производство детей и взрослых. 

 Личностные результаты: 

У ученика будут сформированы: 

• положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, 

стремление преодолевать возникающие затруднения; 

• осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с 

ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в 

совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

• умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с 

принятыми в обществе морально-этическими принципами; 

• стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы 

действия, готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и 

неудачи, умение сотрудничать; 

• стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой 

национальности, с нарушениями здоровья 

 Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 

организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных видов 

работ; 

принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца учебных 

действий; 

планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) свои 

действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими, 

экспериментальными задачами; 

действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя; 

контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и учителя); 

оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их 

устранения. 

Ученик получит возможность научиться: 

оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем или 

иным знанием и умением по изучаемой теме; 

ставить учебно-познавательные задачи перед выполнением разных заданий; 

проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 

решения; 
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адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и 

обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 

осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную задачи; 

осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, собственных 

наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта общения с людьми; 

понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, 

схематической, модельной и др., определять основную и второстепенную информацию; 

применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, 

сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений и выводов; 

наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полученную при 

наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 

использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и объяснения 

природных явлений; 

осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической форме. 

Ученик получит возможность научиться: 

сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных 

источников информации для решения исследовательских задач, включая Интернет; 

обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы в другую 

(принятую в словесной форме, переводить в изобразительную, схематическую, табличную); 

дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы), 

создавать собственные; 

осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в 

рамках урока или внеурочных занятиях. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить понятные 

для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые средства для 

решения задач общения; 

вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы взаимной 

помощи партнёрам по общению; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 

терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное отношение к 

партнёрам; 

Ученик получит возможность научиться: оперировать в речи предметным языком – 

правильно (адекватно) использовать понятия, полно и точно излагать свои мысли, строить 

монологическую речь, вести диалог; 

планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие дела, 

распределять функции участников и определять способы их взаимодействия; проявлять 

инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной работы, желая помочь 

взрослым и сверстникам;  уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию при 

сотрудничестве, стараясь найти варианты её разрешения ради общего дела. 

участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему 

(рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации). 

 Предметные результаты: 

Знает: Основные сферы профессиональной деятельности человека; 

Основные понятия, признаки профессий, их значение в окружающем обществе;        

Предприятия и учреждения населенного пункта, района; 

Основные приемы выполнения учебных проектов. 

Умеет:    Оперировать основными понятиями и категориями; 

Рассказывать о профессии и обосновывать ее значение в жизни общества; 
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Переносить теоретические сведения о сферах человеческой деятельности на некоторые 

конкретные жизненные ситуации.                                                       

Тематическое планирование, 1 класс 

Модуль I   «Играем в профессии», (33 часа) 

№ тема Кол-во 

часов 

форма проведения 

1-2 «Все работы хороши» 2 занятие с элементами игры- 

видеознакомства 

3-4 «Кому, что нужно» 2 дидактическая игра 

беседа 

5-6 «Оденем куклу на работу, 

едем на работу» 

2 занятие с элементами игры 

беседа 

7-8 «Мы строители» 2 занятие с элементами игр 

видеознакомства 

9-10 «Магазин» 2 Знакомство с атрибутами, ролевая игра 

11-12 «Мы идем в магазин» 2 Экскурсия. 

Ролевая игра 

13-14 «Аптека» 2 Знакомство с атрибутами, ролевая игра 

15-16 «Больница» 2 Знакомство с атрибутами, ролевая игра 

17-18 «Какие бывают профессии» 2 Видеознакомство,  игровой час 

19-20 С.Михалков «Дядя Степа» 2 Чтение, беседы, викторины 

21-22-23 «Дядя Степа-милиционер» 3 Экскурсия,  видеоурок,  встреча  с 

работником полиции 

24-25 В.Маяковский «Кем быть?» 2 Чтение, беседа, обсуждение «Кем я 

хотел бы быть?» 

26-27 К.Чуковский «Доктор 

Айболит» 

2 Игра-демонстрация, викторина 

28-29 Уход за цветами 2 практика 

30-31 Профессия повар 2 Экскурсия, видеоурок, викторина 

32-33 «Поварята» 2 практикум 

                                    2 класс Модуль II   «Путешествие в мир профессий»,  34 часа 

 № тема Кол-во 

часов 

форма проведения 

1-2 Мастерская удивительных 

профессий «Все работы 

хороши» 

2 Занятие с элементами игры 

3-4 «Разные дома» 2 Конструирование 

5-6 «Дачный домик» 2 Аппликация 

7-8 «Моя профессия» 2 Игра-викторина 

9-10-11 «Профессия «Врач» 3 Занятие с элементами игры, 

приглашение врача 

12-13 «Больница» 2 Сюжетно-ролевая игра 

14-15 Доктор «Айболит» 2 Сюжетно-ролевые игры, просмотр 

мультфильма 

16-17 «Кто нас лечит» 2 Экскурсия в медицинский пункт 

18-19 «Добрый доктор Айболит» 2 Сюжетно-ролевая игра, просмотр 

мультфильма 

20-21-

22 

«Парикмахерская» 3 Сюжетно-ролевая игра 

23-24 «Все работы хороши – 

выбирай на вкус!»  

2 Сюжетно-ролевая игра 

25-26 Дж. Родари  «Чем пахнут 

ремесла» 

2 Работа с текстами, инсценировка 
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27-28 Профессия «Строитель» 2 Дидактическая игра 

29-30 Строительный поединок 2 Игра-соревнование 

31-32-

33 

Путешествие в кондитерский 

цех «Кузбасс» г. 

Прокопьевска 

3 Экскурсия. Мастер-классы. 

34 «Где работать мне тогда? 

Чем мне заниматься?» 

1 Инсценировка стихотворения 

Александра Кравченко «Честный 

ответ», мультимедиа. 

3 класс Модуль  III « У меня растут года…», 34 часа 

 № тема Кол-во 

часов 

форма проведения 

1-2 «Что такое профессия» 

  

2 игровые программы, проект 

3-4 «У кого мастерок, у кого молоток» 2 беседа с элементами  игры, 

конкурс 

5-6 «Истоки трудолюбия» 2 игровой час 

7-8 «Домашний помощник» 2 игра-конкурс,  сочинение 

9-10 «Мир профессии» 2 Викторина,  ролевая игра 

11-12 «Угадай профессии» 2 занятие с элементами  игры 

13-14 «Какие бывают профессии» 2 занятие с элементами  игры 

15-16 «Куда уходят поезда» 2 занятие с элементами  игры 

17-18 «Моя профессия» 2 КВН,  проект 

19-20 «Наши друзья-книги» 1 Экскурсия в  сельскую 

 библиотеку 

20-21 «Откуда сахар пришел» 2 Презентация,  беседа 

22-23 «Турнир профессионалов» 2 конкурс-игра 

24-25-26 «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

3 Устный журна7 

26-28 «Строим дом» 2 Экскурсия,  

конструирование 

29 Операция « Трудовой десант» 1 практикум 

30-31 «Уход за цветами» 2 практикум 

32-33 «Кулинарный поединок» 2 шоу-программ,  проект 

 4 класс  Модуль IV «Труд в почете любой, мир профессий большой», 34 часа 

 № тема Кол-во 

часов 

форма проведения 

1-2 «Любое дело - моё счастье в 

будущем» 

  

2 классный час, презентация, 

работа в группах 

3-4 «По дорогам идут машины» 2 беседы - тренинг 

5-6 «Все работы хороши» 2 игра-конкурс 

7-8 «О  профессии продавца» 2 беседа-тренинг 

9-10 «О профессии библиотекаря» 2 беседа с элементами игры 

11-12 «Праздник в городе Мастеров» 2 КВН 

13-14 «Работники издательства и 

типографии» 

2 Экскурсия  в типографию, 

 ролевая игра 

15-16 «Как приходят вести» 2 Экскурсия на почту 

17-18 «Веселые мастерские» 2 Игра - состязание 

19-20 «Путешествие в Город Мастеров» 2 профориентации - игра 

21-22 «Строительные специальности» 2 Практикум, защита проекта 

23-24 «Время на раздумье не теряй, с нами 

вместе трудись и играй» 

2 Игровой вечер 

25-26 «Знакомство с промышленными 2 Конкурс-праздник 
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профессиями» 

27-28 «Человек трудом красен» 2 Игра-соревнование 

29-30 «Успеешь сам - научи другого» 2 Практикум 

31-32 «Чей участок лучше» 2 Практикум 

33-34 «Кулинарный поединок» 2 Практикум 

 

Рабочая программа курса «Грамотный читатель. Обучение смысловому чтению», 2-4 

классы 

Содержание курса 

2 класс 

Стихотворение И. Токмаковой «Сентябрь». Стихотворение В. Степанова «Что мы Родиной 

зовём». Б. Житков «Как я ловил человечков». 

К.Паустовский «Стальное колечко». Е.Пермяк «Пичугин мост». 

Л.Пантелеев «Честное слово». В.Медведев «Обыкновенный великан». М.Пришвин «Хромка». 

М.Пришвин «О чем шепчутся раки?». М.Пришвин «Золотой луг». 

Г.Скребицкий «Кот Иваныч». Г.Скребицкий «Пушок». 

В.Чаплина «Дружба». 

Словари. Сравнение художественного и научно- познавательного текстов. В.Гаршин «Лягушка-

путешественница». 

В.Бианки «Как Муравьишка домой спешил». В.Катаев «Цветик-семицветик» 

Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?». В. Драгунский «Что я люблю». М.Зощенко «Ёлка». 

Моя любимая книга. Составление аннотации к книге. 

Детские энциклопедии о растениях, животных, географии, истории. 

«Поэтическая переменка: современная поэзия для детей» Ценностное отношение к книге, к 

поэзии. 

Мини- проекты «Современная поэзия для детей» Защита проекта «Современная поэзия для детей» 

«Сказка на экране. Просмотр художественного фильма "Морозко" по  одноименной русской 

народной сказке». 

Обсуждение художественного фильма "Морозко" по одноименной  русской народной сказке». 

Итоговый урок «Книга – источник знаний» 

3  класс 

Стихотворение А. Усачёв «1 сентября».Стихотворение П. Синявского «Родная песенка». 

Б.Пастернак «Золотая осень», И.Бунин «Листопад», А.Блок «Осенняя радость» Рассказ А. 

Пантелеева «Главный инженер». 

А.Платонов «Сухой хлеб» М.Цветаева «В классе», «За книгами» М.Пришвин  «Выскочка» 

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приёмыш» Тайская сказка «Птица-болтунья». Китайская сказка «Олени и 

пёс» 

Научно-познавательный текст «Скорость бега животных». А.Гайдар «Горячий камень» 

Рассказ Н. Сладкова «Домики на ножках». Рассказ Скребицкого Г. «Любитель песни» Научно-

познавательный текст «Тюлень». 

Рассказ Л. Каминского «Падежи Юры Серёжкина» 

Учебный текст «Как определить падеж имени существительного?». Рассказ Н. Носова «Заплатка» 

Стихотворение Е. Евсеевой «Каникулы». 

4 класс 

Стихотворение Г. Ляховицкой «Осеннее чудо». Стихотворение Г. Ладонщикова«Рисунок». 

Р.Погодин «Послевоенный суп»  Рассказ Е. Пермяка «Сказка о большом колоколе»   Б.Житков 

«Галка» 

М.Зощенко «не надо врать» В.Гаршин «Сказка о жабе и розе» Г.Х.Андерсен «Ромашка» 

«Воробей-весельчак». Калмыцкая сказка Научно-познавательный текст «Воробей». Рассказ Н. 

Носова «Когда мы смеёмся» Рассказ Н. Сладкова «Подводные ежи» Научно-познавательный текст 

«Ёрш». 

Стихотворение Тима Собакина «Подводная песня». Научно-познавательные тексты 

«Акулы» и «Медузы» Е.Пермяк «Мама и мы» А.Куприн «»Чудесный доктор» 

Рассказ А. Саломатова «Его последний день» Сказки  народов мира. Златовласка. Чешская сказка 

Сказки народов мира . Принцесса-лгунья. Шведская сказка. Р.Киплинг Отчего у верблюда горб» 

(перевод К.Чуковского)  Марк Твен «Приключения Тома Сойера» 
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Стихотворение Н. Анишиной «Чем пахнет лето». 

Виды речевой деятельности 

Программа включает следующие содержательные линии: аудирование (слушание), чтение, 

говорение (культура речевого общения), письмо (культура письменной речи). Содержание 

программы обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и 

взаимодействии, формируя культуру общения (устного и письменного). 

Аудирование (слушание) – это умение слушать и слышать, то есть адекватно воспринимать на 

слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объему и 

жанру произведений, осмысление цели чтения и выбор вида чтения; выразительное чтение с 

использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений, соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) определяет специфические умения вести диалог, отвечать 

и задавать вопросы по тексту, создавать монолог с использованием правил речевого этикета, 

воплощать свои жизненные впечатления в словесных образах, выстраивать композицию 

собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский замысел, передавая 

основную мысль текста. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми некоторых 

типов письменной речи (на основе осмысления художественного произведения): текста-

повествования, текста-описания, текста-рассуждения; создание собственных мини- сочинений 

(рассказ по картинке); написание отзыва. 

Программа включает в себя работу с разными видами текста. Эта работа предполагает 

формирование следующих аналитических умений: восприятие изобразительно-выразительных 

средств языка художественного произведения, научно-популярного текста; воссоздание картины 

жизни, представленной автором; установление причинно-следственных связей в художественном, 

учебном и научно-популярном текстах; понимание авторской позиции в произведении; выделение 

главной мысли текста. Предусматривает ознакомление ребенка младшего школьного возраста с 

книгой как источником различного вида информации и формирование библиографических 

умений. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные 

оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие; 

называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате 

созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий; 

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией; 

с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем 

плану с опорой на образцы, рисунки; 

выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; Познавательные УУД: 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в книге (на развороте, в 

оглавлении, в словаре); 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроках; 
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перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса; 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы. 

Коммуникативные УУД: 

донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях; 

слушать и понимать речь других; 

Предметные результаты: 

Владеть техникой (навыком) слогового плавного (с переходом на чтение целыми словами) 

осознанного и правильного чтения вслух с учётом индивидуальных возможностей. 

Воспринимать фактическое содержание текста, осмысливать, излагать фактический материал; 

устно отвечать на вопросы, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к 

фактическому содержанию произведения; участвовать в беседе по прочитанному. 

Определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного произведения под 

руководством учителя. 

Определять в произведении хронологическую последовательность событий, восстанавливать 

последовательность событий в произведении. 

Воспроизводить содержание текста по плану под руководством взрослого. 

Характеризовать героя произведения, давать элементарную оценку (положительная 

/ отрицательная и почему) его поступкам. 

Объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст. 

Результаты освоения курса по годам обучения 

2 класс 

Владеть техникой (навыком) осознанного и правильного чтения вслух целыми словами с учётом 

индивидуальных возможностей, элементарно интонировать при чтении,уметь переходить от 

чтения вслух к чтению про себя; в зависимости от особенностейтекста и намеченных целей 

использовать различные виды чтения (изучающее,выборочное). 

Воспринимать содержание художественного, научно-познавательного, учебного текстов, 

осмысливать, излагать фактический материал; отвечать на вопросы в устнойформе, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к фактическомусодержанию произведений; 

участвовать в беседе по прочитанному. Самостоятельноопределять тему и под руководством 

взрослого главную мысль прочитанного илипрослушанного произведения. 

Определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить портретные 

характеристики героев. Пересказывать повествовательный текст (подробно, выборочно), под 

руководством учителя составлять план повествования(вопросный, номинативный). 

Характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам. Сравнивать героев одного 

произведения по заданным критериям. 

Находить в тексте средства художественной выразительности (звукоподражание, сравнение), 

понимать их роль в произведении, использовать выразительные средства языка в собственном 

высказывании. 

Объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словарей. 

3 класс 

Владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать со скоростью, позволяющей 

понимать прочитанное, правильно (без искажений), сознательно и выразительно (передавая своё 

отношение к читаемому, делая смысловые акценты,соблюдая паузы); в соответствии с учебной 

задачей обращаться к разным видам чтения(изучающее, выборочное, ознакомительное). 

Воспринимать содержание художественного, научно-познавательного, учебноготекстов, 

осмысливать, излагать и интерпретировать фактический материал; отвечать навопросы в устной и 

письменной формах, подтверждать свой ответ примерами из текста;задавать вопросы к 

прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера;участвовать в беседе по 

прочитанному; самостоятельно определять тему и подруководством взрослого главную мысль 

прочитанного или прослушанного произведения. 

Определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить портретные 

характеристики героев, описание пейзажа, интерьера. Составлятьплан текста (вопросный, 

номинативный, цитатный). Пересказывать текст (подробно,выборочно, сжато). 
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Характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; устанавливать взаимосвязь 

между поступками, мыслями, чувствами героев. Сравнивать героевпроизведения по заданным 

критериям, а также самостоятельно определять критерии длясравнения. 

Находить в тексте средства художественной выразительности (олицетворение, эпитет, сравнение), 

понимать их роль в произведении, использовать выразительныесредства языка в собственном 

высказывании. 

Объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованиемсловарей и других 

источников информации. 

4 класс 

Владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать бегло, со скоростью, позволяющей 

понимать прочитанное, правильно (без искажений), сознательно ивыразительно (передавая своё 

отношение к читаемому, делая смысловые акценты,соблюдая паузы); в соответствии с учебной 

задачей обращаться к различным видамчтения (изучающее, выборочное, ознакомительное, 

просмотровое). 

Воспринимать фактическое содержание художественного, научно-познавательного и учебного 

текстов, осмысливать, излагать фактический материал; отвечать на вопросы 

вустной и письменной формах, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к 

прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера; участвоватьв беседе по 

прочитанному. Различать автора произведения, его героя и того, кто о нёмрассказывает, 

определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанногопроизведения. 

Определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить и 

самостоятельно составлять портретные характеристики героев, описаниепейзажа, интерьера. 

Пересказывать текст (подробно, выборочно, сжато), включая в свойответ повествования, описания 

или рассуждения. Составлять план текста (вопросный,номинативный, цитатный). 

Характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; устанавливать взаимосвязь 

между поступками, мыслями, чувствами героев. Сравнивать героев одногопроизведения и героев 

разных произведений по предложенным критериям, а такжесамостоятельно определять критерии 

для сравнения. 

Находить в тексте средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет, 

сравнение), понимать их роль в произведении; использовать вречи выразительные средства языка 

для передачи своих чувств, мыслей, оценкипрочитанного. 

Объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием словарей и других 

источников информации. 

Тематические планирование 

2класс 

№ Тема занятий Кол- 

во 

часо в 

В том числе Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Форма проведения 

занятия теор ия прак тика 

1. Стихотворени 

Токмаковой « 

е И1. 

Сентя

бр 

0,5 

ь». 

0,5 https://web.ligaudio.ru/mp

3/сентябрь% 

20и.токмакова 

Тематическая беседа 

Иллюстрирование 

2. Стихотворен ие В. 

Степанова 

«Что мы Родиной 

зовём». 

1 0,5 0,5 https://lemuzika.pro/search

/Что%20 

мы%20родиной%20зовём 

Тематическая беседа 

Выставка книг 

3-4 Б. Житков 

«Как я ловил 

человечков». 

2 1 1 https://audioskazki- 

online.ru/rasskazy/sbornik/

kak-ya- 

lovil-chelovechkov 

Игра с ролевым 

акцентом 

5-6 К.Паустовски й 

«Стальное 

колечко». 

2 1 1 https://yandex.ru/vide9кол

ечко» 8080-

B&from_type=vast 

Тематическая беседа 

https://web.ligaudio.ru/mp3/сентябрь%20и.токмакова
https://web.ligaudio.ru/mp3/сентябрь%20и.токмакова
https://web.ligaudio.ru/mp3/сентябрь%20и.токмакова
https://lemuzika.pro/search/Что%20мы%20родиной%20зовём
https://lemuzika.pro/search/Что%20мы%20родиной%20зовём
https://lemuzika.pro/search/Что%20мы%20родиной%20зовём
https://audioskazki-online.ru/rasskazy/sbornik/kak-ya-lovil-chelovechkov
https://audioskazki-online.ru/rasskazy/sbornik/kak-ya-lovil-chelovechkov
https://audioskazki-online.ru/rasskazy/sbornik/kak-ya-lovil-chelovechkov
https://audioskazki-online.ru/rasskazy/sbornik/kak-ya-lovil-chelovechkov
https://yandex.ru/video/preview/9066405023175784888?text=К.Паустовский%20
https://yandex.ru/video/preview/9066405023175784888?text=К.Паустовский%20
https://yandex.ru/video/preview/9066405023175784888?text=К.Паустовский%20
https://yandex.ru/video/preview/9066405023175784888?text=К.Паустовский%20
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7. Е.Пермяк 

«Пичугин мост». 

1 0,5 0,5 https://kidrid.ru/audioknigi

-dlya- detey/pichugin-

most/ 

Тематическая беседа 

8. Л.Пантелеев 

«Честное слово». 

1 0,5 0,5 https://yandex.ru/video/pre

view/9230 

025870139798964 

Тематическая беседа 

Иллюстрирование 

9- 

10 

В.Медведев 

«Обыкновен ный 

великан». 

2 1 1 https://akniga.org/medvede

v-valeriy- obyknovennyy-

velikan 

Тематическая беседа 

11. М.Пришвин 

«Хромка». 

1 0,5 0,5 https://deti- 

online.com/audioskazki/ras

skazy- 

prishvina-mp3/hromka/ 

Тематическая беседа 

12. М.Пришвин 1 0,5 0,5 https://yandex.ru/video/pre

view/5041 

Тематическая беседа 

 «О чем шепчутся 

раки?». 

   491949979433781?text=М

.Пришви н%20«L-

7366&from_type=vast 

Выставка книг 

13. М.Пришвин 

«Золотой луг». 

1 0,5 0,5 https://yandex.ru/video/pre

view/1042 778L-

3615&from_type=vast 

Тематическая беседа 

Иллюстрирование 

14- 

15 

Г.Скребицк ий 

«»Кот Иваныч». 

2 1 1 https://yandex.ru/video/pre

view/5060 44718ancer-

8080-BAL- 

888&from_type=vast 

Тематическая беседа 

16. Г.Скребицки 

й «Пушок». 

1 0,5 0,5 https://mishka-knizhka.rz- 

skrebickogo-g/ 

Урок творчества: 

мастерим книгу 

сами. 

17. В.Чаплина 

«Дружба». 

1 0,5 0,5 https://yandex.ru/video/pre

view/9701 

467423064230736?text=В.

Чаплина 

%20«Дружба» AL- 

5020&from_type=vast 

Викторина 

Тематическая беседа 

«Дружба творит 

чудеса» 

18. Экскурсия в 

библиотеку. 

Словари. 

1 0,5 0,5  Коллаж 

«Международный 

день библиотек» 

19. В.Гаршин 

«Лягушка- 

путешествен ница». 

1 0,5 0,5 https://deti- 

online.com/audioskazki/sk

azki- ushka-

puteshestvennica/ 

Тематическая беседа 

Иллюстрирование 

20. В.Бианки 

«Как Муравьишк а 

домой 

спешил». 

1 0,5 0,5 https://yandex.ru/video/pre

view/6214 

567554564625137? 0-

BAL- 

9033&from_type=vast 

Тематическая беседа 

Выставка книг 

21. В.Катаев 

«Цветик- 

семицветик» 

. 

1 0,5 0,5 https://yandex.ru/video/pre

view/4647 

0590915092560-BAL- 

1380&from_type=vast 

Игра- путешествие 

22. Дж. Родари 

«Чем пахнут 

ремесла?». 

1 0,5 0,5 https://yandex.ru/video/pre

view/ -vla-l7- balancer-

8080-BAL- 

Тематическая беседа 

https://kidrid.ru/audioknigi-dlya-detey/pichugin-most/
https://kidrid.ru/audioknigi-dlya-detey/pichugin-most/
https://kidrid.ru/audioknigi-dlya-detey/pichugin-most/
https://kidrid.ru/audioknigi-dlya-detey/pichugin-most/
https://yandex.ru/video/preview/9230025870139798964
https://yandex.ru/video/preview/9230025870139798964
https://yandex.ru/video/preview/9230025870139798964
https://akniga.org/medvedev-valeriy-obyknovennyy-velikan
https://akniga.org/medvedev-valeriy-obyknovennyy-velikan
https://akniga.org/medvedev-valeriy-obyknovennyy-velikan
https://akniga.org/medvedev-valeriy-obyknovennyy-velikan
https://deti-online.com/audioskazki/rasskazy-prishvina-mp3/hromka/
https://deti-online.com/audioskazki/rasskazy-prishvina-mp3/hromka/
https://deti-online.com/audioskazki/rasskazy-prishvina-mp3/hromka/
https://deti-online.com/audioskazki/rasskazy-prishvina-mp3/hromka/
https://yandex.ru/video/preview/5041491949979433781?text=М.Пришвин%20
https://yandex.ru/video/preview/5041491949979433781?text=М.Пришвин%20
https://yandex.ru/video/preview/5041491949979433781?text=М.Пришвин%20
https://yandex.ru/video/preview/5041491949979433781?text=М.Пришвин%20
https://yandex.ru/video/preview/5041491949979433781?text=М.Пришвин%20
https://yandex.ru/video/preview/5041491949979433781?text=М.Пришвин%20
https://yandex.ru/video/preview/10427789449309667872?text=М.Пришвин%20
https://yandex.ru/video/preview/10427789449309667872?text=М.Пришвин%20
https://yandex.ru/video/preview/10427789449309667872?text=М.Пришвин%20
https://yandex.ru/video/preview/10427789449309667872?text=М.Пришвин%20
https://yandex.ru/video/preview/506044718192718889?text=Г.Скребицкий%20
https://yandex.ru/video/preview/506044718192718889?text=Г.Скребицкий%20
https://yandex.ru/video/preview/506044718192718889?text=Г.Скребицкий%20
https://yandex.ru/video/preview/506044718192718889?text=Г.Скребицкий%20
https://yandex.ru/video/preview/506044718192718889?text=Г.Скребицкий%20
https://mishka-knizhka.ru/audio-rasskazy-dlya-detej/audio-rasskazy-skrebickogo/pushok-audio-rasskaz-skrebickogo-g/
https://mishka-knizhka.ru/audio-rasskazy-dlya-detej/audio-rasskazy-skrebickogo/pushok-audio-rasskaz-skrebickogo-g/
https://yandex.ru/video/preview/9701467423064230736?text=В.Чаплина%20
https://yandex.ru/video/preview/9701467423064230736?text=В.Чаплина%20
https://yandex.ru/video/preview/9701467423064230736?text=В.Чаплина%20
https://yandex.ru/video/preview/9701467423064230736?text=В.Чаплина%20
https://yandex.ru/video/preview/9701467423064230736?text=В.Чаплина%20
https://yandex.ru/video/preview/9701467423064230736?text=В.Чаплина%20
https://deti-online.com/audioskazki/skazki-garshina-mp3/lyagushka-puteshestvennica/
https://deti-online.com/audioskazki/skazki-garshina-mp3/lyagushka-puteshestvennica/
https://deti-online.com/audioskazki/skazki-garshina-mp3/lyagushka-puteshestvennica/
https://deti-online.com/audioskazki/skazki-garshina-mp3/lyagushka-puteshestvennica/
https://deti-online.com/audioskazki/skazki-garshina-mp3/lyagushka-puteshestvennica/
https://yandex.ru/video/preview/6214567554564625137?text=В.Бианки%20
https://yandex.ru/video/preview/6214567554564625137?text=В.Бианки%20
https://yandex.ru/video/preview/6214567554564625137?text=В.Бианки%20
https://yandex.ru/video/preview/6214567554564625137?text=В.Бианки%20
https://yandex.ru/video/preview/6214567554564625137?text=В.Бианки%20
https://yandex.ru/video/preview/464705909150925682?text=В.Катаев%20
https://yandex.ru/video/preview/464705909150925682?text=В.Катаев%20
https://yandex.ru/video/preview/464705909150925682?text=В.Катаев%20
https://yandex.ru/video/preview/464705909150925682?text=В.Катаев%20
https://yandex.ru/video/preview/9689642941954311458?text=Дж.%20Родари%20
https://yandex.ru/video/preview/9689642941954311458?text=Дж.%20Родари%20
https://yandex.ru/video/preview/9689642941954311458?text=Дж.%20Родари%20
https://yandex.ru/video/preview/9689642941954311458?text=Дж.%20Родари%20
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6110&from_type=vast 

23. В. Драгунский 

«Что я люблю». 

1 0,5 0,5 https://deti- 

online.com/audioskazki/ras

skazy- dragunskogo-

mp3/chto-ya-lyublyu/ 

Игра с ролевым 

акцентом 

24. М.Зощенко 

«Ёлка» 

1 0,5 0,5 https://mishka-

knizhka.ru/audio- 

rasskazy-dlya-detej/audio-

rasskazy- 

zoshchenko/jolka-audio/ 

Тематическая беседа 

Иллюстрирование 

25. Моя любимая книга. 

Составление 

аннотации к книге. 

1 0,5 0,5  Творческая работа 

26. Детские 

энциклопедии о 

растениях, 

животных, 

географии, 

истории. 

1 0,5 0,5 https:детские%20энцикло

педии%20L- 

7786&from_type=vast 

Тематическая беседа 

Выставка книг 

27. «Поэтическая 

переменка: 

современная 

поэзия для детей» 

1 0,5 0,5 https://yandex.ru/video/pre

view/1634 

Игра- путешествие 

28. Ценностное 

отношение к 

книге, к 

поэзии. 

1 0,5 0,5  Урок творчества: 

мастерим книгу 

сами. 

29- 

30 

Мини- проекты 

«Современная 

поэзия для 

детей» 

2 1 1  Творческая работа 

31. «Сказка на экране. 

Просмотр 

художественно го 

фильма "Морозко" 

по одноименной 

русской народной 

сказке». 

1 0,5 0,5 https://yandex.ru/video/pre

view/художе 

ственного%20фильма%2

0%22Морозк 

о9935&from_type=vast 

Тематическая беседа 

32. Обсуждение 

художественно го 

фильма "Морозко" 

по одноименной 

русской 

народной сказке». 

1 0,5 0,5  Тематическая беседа 

Иллюстрирование 

https://yandex.ru/video/preview/9689642941954311458?text=Дж.%20Родари%20
https://deti-online.com/audioskazki/rasskazy-dragunskogo-mp3/chto-ya-lyublyu/
https://deti-online.com/audioskazki/rasskazy-dragunskogo-mp3/chto-ya-lyublyu/
https://deti-online.com/audioskazki/rasskazy-dragunskogo-mp3/chto-ya-lyublyu/
https://deti-online.com/audioskazki/rasskazy-dragunskogo-mp3/chto-ya-lyublyu/
https://deti-online.com/audioskazki/rasskazy-dragunskogo-mp3/chto-ya-lyublyu/
https://mishka-knizhka.ru/audio-rasskazy-dlya-detej/audio-rasskazy-zoshchenko/jolka-audio/
https://mishka-knizhka.ru/audio-rasskazy-dlya-detej/audio-rasskazy-zoshchenko/jolka-audio/
https://mishka-knizhka.ru/audio-rasskazy-dlya-detej/audio-rasskazy-zoshchenko/jolka-audio/
https://mishka-knizhka.ru/audio-rasskazy-dlya-detej/audio-rasskazy-zoshchenko/jolka-audio/
https://mishka-knizhka.ru/audio-rasskazy-dlya-detej/audio-rasskazy-zoshchenko/jolka-audio/
https://yandex.ru/video/preview/1941483990490245806?text=детские%20энциклопедии%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1665927121595059-6203142391334238339-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-7786&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/1941483990490245806?text=детские%20энциклопедии%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1665927121595059-6203142391334238339-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-7786&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/1941483990490245806?text=детские%20энциклопедии%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1665927121595059-6203142391334238339-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-7786&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/1634
https://yandex.ru/video/preview/1634
https://yandex.ru/video/preview/15075013584939604280?text=художественного%20фильма%20%22Морозко%22%20по%20одноименной%20русской%20народной%20сказке&path=yandex_search&parent-reqid=1665927308036368-11194114316696652499-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-9935&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/15075013584939604280?text=художественного%20фильма%20%22Морозко%22%20по%20одноименной%20русской%20народной%20сказке&path=yandex_search&parent-reqid=1665927308036368-11194114316696652499-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-9935&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/15075013584939604280?text=художественного%20фильма%20%22Морозко%22%20по%20одноименной%20русской%20народной%20сказке&path=yandex_search&parent-reqid=1665927308036368-11194114316696652499-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-9935&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/15075013584939604280?text=художественного%20фильма%20%22Морозко%22%20по%20одноименной%20русской%20народной%20сказке&path=yandex_search&parent-reqid=1665927308036368-11194114316696652499-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-9935&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/15075013584939604280?text=художественного%20фильма%20%22Морозко%22%20по%20одноименной%20русской%20народной%20сказке&path=yandex_search&parent-reqid=1665927308036368-11194114316696652499-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-9935&from_type=vast
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33 Итоговый урок 

«Книга – 

источник знаний» 

1 0,5 0,5 https://yandex.ru/video/pre

view/285282 

4667998320373 

Урок-праздник 

3класс 

№ Тема занятий Кол- 

во 

часо в 

В том числе Электронные (цифровые) 

ресурсы 

Форма проведения 

занятия 
теори я практи ка 

1 Стихотворение А. 

Усачёв «1 сентября». 

Подготовка к 

выразительному 

чтению 

стихотворения «1 

сентября» 

1 0,5 0,5 https://allforchildren.ru/pch

ool3 6.php 

Тематическая беседа 

Выставка книг 

2 Стихотворение П. 

Синявского 

«Родная песенка». 

1 0,5 0,5 https://hub.hitplayer.ru/?s%

%20 песенка 

Тематическая беседа 

3 Б.Пастернак 

«Золотая осень», 

И.Бунин 

«Листопад», 

А.Блок «Осенняя 

радость» 

1 0,5 0,5 https://audioskazki- 

online.ruosen 

https://audioskazki- 

online.ru/podborki/raznoe/l

istop ad 

Тематическая беседа 

Иллюстрирование 

4- 

5 

Рассказ А. 

Пантелеева 

«Главный 

2 1 1 https://y.%20Пантелееваy

om_t ype=vast 

Тематическая беседа 

 инженер».      

6 А.Платонов 

«Сухой хлеб» 

1 0,5 0,5 https://yandex.ru/video/pre

vast 

Тематическая беседа 

7 М.Цветаева «В 

классе», «За 

книгами» 

1 0,5 0,5 https://mp3appleцветаева+

за+к нигами/ 

Тематическая беседа 

Выставка книг 

8 М.Пришвин 

«Выскочка» 

1 0,5 0,5 https://deti- 

online.com/audioskazki/ras

skaz y-prishvina-

mp3/vyskochka/ 

Урок творчества: 

мастерим книгу 

сами. 

9 Д.Н.Мамин- 

Сибиряк 

«Приёмыш» 

1 0,5 0,5 https://deti-online. emysh/ Тематическая беседа 

Иллюстрирование 

10 

- 11 

Тайская сказка 

«Птица- болтунья». 

2 1 1 https://yande1-4704-vla-l7- 

balancer-8080-BAL- 

7247&from_type=vast 

Тематическая беседа 

12 Китайская сказка 

«Олени и пёс» 

1 0,5 0,5 httКитайская+сказка+«Ол

ени 

+и+пёс»ь 

Тематическая беседа 

Выставка книг 

13 

- 15 

Научно- 

познавательный 

текст «Скорость 

бега животных». 

3 1,5 1,5 https:// 

познавательный+текст+ж

ивот ных».+слушать 

Тематическая беседа 

https://yandex.ru/video/preview/2852824667998320373
https://yandex.ru/video/preview/2852824667998320373
https://yandex.ru/video/preview/2852824667998320373
https://allforchildren.ru/pchool36.php
https://allforchildren.ru/pchool36.php
https://allforchildren.ru/pchool36.php
https://hub.hitplayer.ru/?s%25%20песенка
https://hub.hitplayer.ru/?s%25%20песенка
https://hub.hitplayer.ru/?s%25%20песенка
https://audioskazki-online.ruosen/
https://audioskazki-online.ruosen/
https://audioskazki-online.ru/podborki/raznoe/listopad
https://audioskazki-online.ru/podborki/raznoe/listopad
https://audioskazki-online.ru/podborki/raznoe/listopad
https://audioskazki-online.ru/podborki/raznoe/listopad
https://yandex.ru/video/preview/18156440566641698386?text=а.платонов%20
https://yandex.ru/video/preview/18156440566641698386?text=а.платонов%20
https://deti-online.com/audioskazki/rasskazy-prishvina-mp3/vyskochka/
https://deti-online.com/audioskazki/rasskazy-prishvina-mp3/vyskochka/
https://deti-online.com/audioskazki/rasskazy-prishvina-mp3/vyskochka/
https://deti-online.com/audioskazki/rasskazy-prishvina-mp3/vyskochka/
https://deti-online.com/audioskazki/rasskazy-prishvina-mp3/vyskochka/
https://deti-online.com/audioskazki/skazki-mamina-sibirjaka-mp3/priemysh/
https://yandex.ru/video/preview/2980965453825529381?text=Тайская%20сказка%20
https://yandex.ru/video/preview/2980965453825529381?text=Тайская%20сказка%20
https://yandex.ru/video/preview/2980965453825529381?text=Тайская%20сказка%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=636424037717117778&from=tabbar&parent-reqid=1665927735573884-8014927383028795661-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-9459&text=Китайская%2Bсказка%2B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=636424037717117778&from=tabbar&parent-reqid=1665927735573884-8014927383028795661-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-9459&text=Китайская%2Bсказка%2B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=636424037717117778&from=tabbar&parent-reqid=1665927735573884-8014927383028795661-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-9459&text=Китайская%2Bсказка%2B
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16 А.Гайдар 

«Горячий камень» 

1 0,5 0,5 https://yandex.ru/video/ 

=vast 

Тематическая беседа 

17 

– 19 

Рассказ Н. Сладкова 

«Домики на 

ножках». 

2 1 1 http://sladkov.lit-in -

izbushki- na-nozhkah.htm 

Игра- путешествие 

20 Экскурсия в 

библиотеку 

1 0,5 0,5  Экскурсия 

21 

- 23 

Рассказ Скребицкого 

Г. 

«Любитель песни» 

3 1,5 1,5 https://vini-

puh.ru/skrebitskij- 

g/lyubitel-pesni-georgij- 

skrebitskij/ 

Тематическая беседа 

24 

- 25 

Научно- 

познавательный 

текст «Тюлень». 

2 1 1 https://yandex&from_type=

vast 

Тематическая беседа 

Выставка книг 

26 Рассказ Л. 

Каминского 

«Падежи Юры 

Серёжкина» 

1 0,5 0,5 https://detskiychas.ru/audio

- 

skazki/padezhi_yury_serez

hkin a_slushat/ 

Тематическая беседа 

27 

- 28 

Учебный текст 

«Как определить 

падеж имени 

существительног 

о?». 

2 1 1 https://www.youtu/watch?v

=zR kZLKij0KM 

Урок творчества: 

мастерим книгу 

сами. 

29 Проект 

«Календарь погоды в 

поговорках и 

пословицах русского 

народа» 

1 0,5 0,5  Творческая работа 

30 

- 32 

Рассказ Н. Носова 

«Заплатка» 

3 2 1 https://yandex.ru/videbalan

cer- 8080-BAL- 

427&from_type=vast 

Игра с ролевым 

акцентом 

33 Стихотворение Е. 

Евсеевой 

«Каникулы». 

2 1 1 https://www.youtube.com/

watc h?v=i-egeWEJgJc 

Тематическая беседа 

Иллюстрирование 

 Готовимся к 

выразительному 

чтению 

стихотворения 

«Каникулы» 

     

34 Итоговый урок- 

праздник 

«Книга- твой 

друг» 

1 0,5 0,5  Урок-праздник 

4класс 

№ Тема занятий Кол- 

во 

часо в 

В том числе Электронные 

(цифровые) ресурсы 

Форма проведеня 

занятия 
теори я практи ка 

1 Стихотворение Г. 

Ляховицкой 

«Осеннее чудо». 

1 0,5 0,5 https://vk.com/video- 

77773516_456239461 

Тематическая беседа 

https://yandex.ru/video/preview/12173717167997796418?text=А.Гайдар%20
https://yandex.ru/video/preview/12173717167997796418?text=А.Гайдар%20
http://sladkov.lit-info.ru/sladkov/v-lesah-schastlivoj-ohoty/domiki-na-nozhkah-izbushki-na-nozhkah.htm
http://sladkov.lit-info.ru/sladkov/v-lesah-schastlivoj-ohoty/domiki-na-nozhkah-izbushki-na-nozhkah.htm
http://sladkov.lit-info.ru/sladkov/v-lesah-schastlivoj-ohoty/domiki-na-nozhkah-izbushki-na-nozhkah.htm
https://vini-puh.ru/skrebitskij-g/lyubitel-pesni-georgij-skrebitskij/
https://vini-puh.ru/skrebitskij-g/lyubitel-pesni-georgij-skrebitskij/
https://vini-puh.ru/skrebitskij-g/lyubitel-pesni-georgij-skrebitskij/
https://vini-puh.ru/skrebitskij-g/lyubitel-pesni-georgij-skrebitskij/
https://yandex.ru/video/preview/8893473398712305222?text=Научно-познавательный%20текст%20
https://yandex.ru/video/preview/8893473398712305222?text=Научно-познавательный%20текст%20
https://detskiychas.ru/audio-skazki/padezhi_yury_serezhkina_slushat/
https://detskiychas.ru/audio-skazki/padezhi_yury_serezhkina_slushat/
https://detskiychas.ru/audio-skazki/padezhi_yury_serezhkina_slushat/
https://detskiychas.ru/audio-skazki/padezhi_yury_serezhkina_slushat/
https://detskiychas.ru/audio-skazki/padezhi_yury_serezhkina_slushat/
https://yandex.ru/video/preview/10040498692974717673?text=Рассказ%20Н.%20Носова%20
https://yandex.ru/video/preview/10040498692974717673?text=Рассказ%20Н.%20Носова%20
https://yandex.ru/video/preview/10040498692974717673?text=Рассказ%20Н.%20Носова%20
https://yandex.ru/video/preview/10040498692974717673?text=Рассказ%20Н.%20Носова%20
https://www.youtube.com/watch?v=i-egeWEJgJc
https://www.youtube.com/watch?v=i-egeWEJgJc
https://www.youtube.com/watch?v=i-egeWEJgJc
https://vk.com/video-77773516_456239461
https://vk.com/video-77773516_456239461


260 

 

2 Стихотворение Г. 

Ладонщикова«Рисун 

ок». 

1 0,5 0,5 https://www.you?v=Zm

90r Gfu3qU 

Тематическая беседа 

Иллюстрирование 

3 Р.Погодин 

«Послевоенный суп» 

1 0,5 0,5 https://kidrid.ru/audiokn

igi- dlya-

detey/poslevoennyj- 

sup/ 

Тематическая беседа 

Выставка книг 

4- 

5, 

7 

Рассказ Е. Пермяка 

«Сказка о большом 

колоколе» 

3 1 2 https://mishka-

knbolshom- 

kolokole-audioskazka- 

permjaka-e/ 

Тематическая беседа 

6 Экскурсия в 

библиотеку 

1 0,5 0,5  Экскурсия 

8 Б.Житков «»Галка» 1 0,5 0,5 https://mishka-knizhva-

b-s/ 

Урок творчества: 

мастерим книгу 

сами. 

9 М.Зощенко «не надо 

врать» 

1 0,5 0,5 https://yandex.ru/video/

p 

_type=vast 

Тематическая беседа 

10 

- 11 

В.Гаршин «Сказка о 

жабе и розе» 

2 1 1 https://yandex.ru/video/

prev iew/e=vast 

Тематическая беседа 

12 Г.Х.Андерсен 

«Ромашка» 

1 0,5 0,5 https://yandex.ru/video/

pЕ 

=vast 

Тематическая беседа 

Выставка книг 

13 «Воробей- 

весельчак». Калмыцкая 

сказка 

1 0,5 0,5 https://mp3mn.net/t/164

723 

_для_детей/ 

Тематическая беседа 

14 

- 15 

Научно- 

познавательный текст 

«Воробей». 

2 1 1 https://mp3mn.net/t/164

723 

_для_детей/ 

Тематическая беседа 

16 

- 18 

Рассказ Н. Носова 

«Когда мы смеёмся» 

3 1 2 https://detkam- 

online.com/audio-

rasskazy- dlya-

detey/nosova- 

mp3/1296-kogda-my- 

smeemsya.html 

Тематическая беседа 

19 Рассказ Н. Сладкова 

«Подводные ежи» 

1 0,5 0,5 https://www.youtubech?

v=P SrqkSZyf7I 

Тематическая беседа 

Иллюстрирование 

20 Научно- 

познавательный текст 

«Ёрш». 

1 0,5 0,5 https://nsportal.ru/ap/lib

rary/ drugorov-sergey 

Урок творчества: 

мастерим книгу 

сами. 

21 Проект «Образ кота 1 0,5 0,5  Творческая работа 

 в русском 

фольклоре» 

     

22 

- 23 

Стихотворение Тима 

Собакина 

«Подводная песня». 

Научно- познавательные 

тексты 

«Акулы» и 

«Медузы» 

2 1 1 https://vk.com/topic- 

11241974_21364627 

Тематическая беседа 

Выставка книг 

https://kidrid.ru/audioknigi-dlya-detey/poslevoennyj-sup/
https://kidrid.ru/audioknigi-dlya-detey/poslevoennyj-sup/
https://kidrid.ru/audioknigi-dlya-detey/poslevoennyj-sup/
https://kidrid.ru/audioknigi-dlya-detey/poslevoennyj-sup/
https://kidrid.ru/audioknigi-dlya-detey/poslevoennyj-sup/
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/russkie-audioskazki/audioskazki-permjaka-e/skazka-o-bolshom-kolokole-audioskazka-permjaka-e/
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/russkie-audioskazki/audioskazki-permjaka-e/skazka-o-bolshom-kolokole-audioskazka-permjaka-e/
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/russkie-audioskazki/audioskazki-permjaka-e/skazka-o-bolshom-kolokole-audioskazka-permjaka-e/
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/russkie-audioskazki/audioskazki-permjaka-e/skazka-o-bolshom-kolokole-audioskazka-permjaka-e/
https://mishka-knizhka.ru/audio-rasskazy-dlya-detej/audio-rasskazy-borisa-zhitkova/galka-audio-rasskaz-zhitkova-b-s/
https://mishka-knizhka.ru/audio-rasskazy-dlya-detej/audio-rasskazy-borisa-zhitkova/galka-audio-rasskaz-zhitkova-b-s/
https://yandex.ru/video/preview/11818747184669942550?text=М.Зощенко%20
https://yandex.ru/video/preview/11818747184669942550?text=М.Зощенко%20
https://yandex.ru/video/preview/11818747184669942550?text=М.Зощенко%20
https://yandex.ru/video/preview/8795626375305829609?text=В.Гаршин%20
https://yandex.ru/video/preview/8795626375305829609?text=В.Гаршин%20
https://yandex.ru/video/preview/8795626375305829609?text=В.Гаршин%20
https://yandex.ru/video/pЕ%20%3Dvast
https://yandex.ru/video/pЕ%20%3Dvast
https://yandex.ru/video/pЕ%20%3Dvast
https://mp3mn.net/t/16472399840386285156-7_воробей_весельчак_отсутствовал_весь_день_webmushka_сказки_для_детей/
https://mp3mn.net/t/16472399840386285156-7_воробей_весельчак_отсутствовал_весь_день_webmushka_сказки_для_детей/
https://mp3mn.net/t/16472399840386285156-7_воробей_весельчак_отсутствовал_весь_день_webmushka_сказки_для_детей/
https://mp3mn.net/t/16472399840386285156-7_воробей_весельчак_отсутствовал_весь_день_webmushka_сказки_для_детей/
https://mp3mn.net/t/16472399840386285156-7_воробей_весельчак_отсутствовал_весь_день_webmushka_сказки_для_детей/
https://mp3mn.net/t/16472399840386285156-7_воробей_весельчак_отсутствовал_весь_день_webmushka_сказки_для_детей/
https://detkam-online.com/audio-rasskazy-dlya-detey/nosova-mp3/1296-kogda-my-smeemsya.html
https://detkam-online.com/audio-rasskazy-dlya-detey/nosova-mp3/1296-kogda-my-smeemsya.html
https://detkam-online.com/audio-rasskazy-dlya-detey/nosova-mp3/1296-kogda-my-smeemsya.html
https://detkam-online.com/audio-rasskazy-dlya-detey/nosova-mp3/1296-kogda-my-smeemsya.html
https://detkam-online.com/audio-rasskazy-dlya-detey/nosova-mp3/1296-kogda-my-smeemsya.html
https://detkam-online.com/audio-rasskazy-dlya-detey/nosova-mp3/1296-kogda-my-smeemsya.html
https://detkam-online.com/audio-rasskazy-dlya-detey/nosova-mp3/1296-kogda-my-smeemsya.html
https://nsportal.ru/ap/library/drugorov-sergey
https://nsportal.ru/ap/library/drugorov-sergey
https://nsportal.ru/ap/library/drugorov-sergey
https://vk.com/topic-11241974_21364627
https://vk.com/topic-11241974_21364627
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24 Е.Пермяк «Мама и мы» 1 0,5 0,5 https://yandex.ru/video/

prev ievast 

КТД: «Изготовление 

книжки-

раскладушки с 

правилами 

обращения с 

книгой». 

25 

- 26 

А.Куприн 

«»Чудесный доктор» 

2 1 1 https://akniga.org/kupri

n- aleksandr-

chudesnyy-doktor 

Тематическая беседа 

27 

- 28 

Рассказ А. Саломатова 

«Его 

последний день» 

2 1 1 https://akniga.org/salom

atov 

-andrey-ego-posledniy-

den 

Тематическая беседа 

29 Сказки народов 

мира. Златовласка. 

Чешская сказка 

1 0,5 0,5 https://audioskazki- 

online.ru/podborki/razn

oe/zl atovlaska 

Тематическая беседа 

Иллюстрирование 

30 Сказки народов мира . 

Принцесса- лгунья. 

Шведская 

сказка. 

1 0,5 0,5 https://www.yom/watch

?v=t MOrFOlHJWs 

Тематическая беседа 

Выставка книг 

31 

- 32 

Р.Киплинг Отчего у 

верблюда горб» 

(перевод К.Чуковского) 

2 1 1 https://kipling-redjard- 

pisatel.larec- 

skazok.ru/audioskazki- 

slushat-onlain- 

mp3/audioskazka-

otchego- u-verblyuda-

gorb 

Тематическая беседа 

33 Марк Твен 

«Приключения Тома 

Сойера» 

1 0,5 0,5 https://akniga.org/tven- 

mark-priklyucheniya-

toma- 

soyera 

Тематическая беседа 

Иллюстрирование 

34 Итоговый урок- 

праздник «Книга – к 

мудрости 

ступенька» 

1 0,5 0,5  Урок-праздник 

 

 

Рабочая программа курса «Арт-творчество», 1-4 классы 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа внеурочной деятельности  «Арт-творчество» разработана на основе 

примерной программы внеурочной деятельности «Моя художественная практика», в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утверждён Приказом Министерства просвещения Российской Федерации №  286 от 

31 мая 2021 г .) и с учётом примерной рабочей программы начального общего образования 

«Изобразительное искусство» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27 .09 .2021  г .) . 

Цель примерной программы — создание условий для проявления творческих способностей 

обучающихся в процессе приобретения ими опыта практической работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности . 

Задачи программы: 

• РАЗВИТИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ ПРИРОДЫ, ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

изобразительного искусства и детского творчества; 

• ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОГО, ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ИСТОРИИ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ, ВЫРАЖЕННОЙ В ЕЁ АРХИТЕКТУРЕ, 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ И НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ, В НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗАХ 

https://yandex.ru/video/preview/15584529423918864401?text=Е.Пермяк%20
https://yandex.ru/video/preview/15584529423918864401?text=Е.Пермяк%20
https://yandex.ru/video/preview/15584529423918864401?text=Е.Пермяк%20
https://akniga.org/kuprin-aleksandr-chudesnyy-doktor
https://akniga.org/kuprin-aleksandr-chudesnyy-doktor
https://akniga.org/kuprin-aleksandr-chudesnyy-doktor
https://akniga.org/kuprin-aleksandr-chudesnyy-doktor
https://akniga.org/salomatov-andrey-ego-posledniy-den
https://akniga.org/salomatov-andrey-ego-posledniy-den
https://akniga.org/salomatov-andrey-ego-posledniy-den
https://akniga.org/salomatov-andrey-ego-posledniy-den
https://audioskazki-online.ru/podborki/raznoe/zlatovlaska
https://audioskazki-online.ru/podborki/raznoe/zlatovlaska
https://audioskazki-online.ru/podborki/raznoe/zlatovlaska
https://audioskazki-online.ru/podborki/raznoe/zlatovlaska
https://kipling-redjard-pisatel.larec-skazok.ru/audioskazki-slushat-onlain-mp3/audioskazka-otchego-u-verblyuda-gorb
https://kipling-redjard-pisatel.larec-skazok.ru/audioskazki-slushat-onlain-mp3/audioskazka-otchego-u-verblyuda-gorb
https://kipling-redjard-pisatel.larec-skazok.ru/audioskazki-slushat-onlain-mp3/audioskazka-otchego-u-verblyuda-gorb
https://kipling-redjard-pisatel.larec-skazok.ru/audioskazki-slushat-onlain-mp3/audioskazka-otchego-u-verblyuda-gorb
https://kipling-redjard-pisatel.larec-skazok.ru/audioskazki-slushat-onlain-mp3/audioskazka-otchego-u-verblyuda-gorb
https://kipling-redjard-pisatel.larec-skazok.ru/audioskazki-slushat-onlain-mp3/audioskazka-otchego-u-verblyuda-gorb
https://kipling-redjard-pisatel.larec-skazok.ru/audioskazki-slushat-onlain-mp3/audioskazka-otchego-u-verblyuda-gorb
https://kipling-redjard-pisatel.larec-skazok.ru/audioskazki-slushat-onlain-mp3/audioskazka-otchego-u-verblyuda-gorb
https://akniga.org/tven-mark-priklyucheniya-toma-soyera
https://akniga.org/tven-mark-priklyucheniya-toma-soyera
https://akniga.org/tven-mark-priklyucheniya-toma-soyera
https://akniga.org/tven-mark-priklyucheniya-toma-soyera
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ПРЕДМЕТНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ, В ПОНИМАНИИ 

КРАСОТЫ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ; 

• ЗНАКОМСТВО С МНОГООБРАЗИЕМ ВИДОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ТЕХНИЧЕСКИ ДОСТУПНЫМ РАЗНООБРАЗИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ; 

• ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГРАМОТОЙ ВО ВСЕХ 

ОСНОВНЫХ ВИДАХ ВИЗУАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИСКУССТВ 

(СОБСТВЕННО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ): ГРАФИКИ, ЖИВОПИСИ И СКУЛЬПТУРЫ, 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО И НАРОДНОГО ИСКУССТВА, АРХИТЕКТУРЫ И 

ДИЗАЙНА; 

• ПРИОБРЕТЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В 

ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ РАЗЛИЧНЫМИ ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ . 

Сроки освоения примерной программы: 4 года, 1 час в неделю в каждом классе . Всего: 1 класс — 

33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 класс — 34ч . Всего 131ч . 

Программа внеурочной деятельности построена на модульном принципе представления 

содержания по годам обучения . Программа включает в себя относительно самостоятельные части 

образовательной программы  — модули, позволяющие увеличить её гибкость и вариативность, 

организовать образовательный процесс, подстраиваясь под интересы и способности обучающихся 

. 

Основным видом деятельности на занятиях изобразительным искусством является практическая 

художественно-творческая деятельность (индивидуальная, в парах и творческих группах, 

коллективная), поэтому в программе максимальное количество времени отводится для 

художественно-творческой практики как формы освоения основ изобразительной грамоты . 

Данная программа создана с учётом Примерной рабочей программы воспитания . Творчество, 

художественно-творческая деятельность  — важнейшие средства решения проблем воспитания 

современных школьников . В изобразительном искусстве сконцентрировано духовное богатство 

человечества, творческий опыт личности, поэтому искусство способствует формированию 

понимания таких ценностей, как Родина, человек и природа, семья и дружба, культура и красота . 

Изобразительное искусство, своеобразие его языка, содержание, социальная функция и способ 

отражения действительности — это возможность воспитательного воздействия на обучающегося, 

условие для проявления им творческих способностей, развития его личности . 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1 класс  (первый  год  обучения) 

Модуль «Графика» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий . Графические материалы, их свойства и 

особенности . Графические техники изображения .  

Графическая практика 

Содержание. Рисование листьев растений разной формы, веток дерева по материалам фотографий 

пленэра «Осенние листья», «Эти разные  деревья» .  Рисование  с  натуры:  листья и их форма, 

декорирование поверхности листа, превращение листа в дерево . Рисование животных, игра 

«Большие и маленькие» . Композиция из листьев в технике тиснения . Техника  аппликации  

(симметричное  вырезывание) с графической прорисовкой . Техника объёмной аппликации 

(симметричное  вырезывание,  планы) .    

Виды деятельности.Познавательная,  игровая  деятельность и художественное творчество: 

упражнения на освоение приёмов рисования линией, пятном, штрихом (веток дерева, животных, 

птиц, рыб); выполнение рисунка с натуры: разные листья и их форма, декорирование поверхности 

листа, превращение листа в дерево; композиция из листьев в технике тиснения и аппликации 

(линия, пятно, силуэт),  композиции в смешанной технике; работа в технике объёмной аппликации 

. 

Форма организации. Художественно-творческая практика; игры «Большие и маленькие», 

коллективная работа; работа в творческих группах. 

 

Модуль «живопись» 

Вводное занятие. Живописные материалы, их свойства и особенности . Приёмы работы гуашью, 

акварелью . 
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Живописная практика 

Содержание. Изображение цветов гуашью (приёмы работы, мазки) . Букет . Проект к празднику . 

Пейзаж в живописи . Натюрморт в живописи . Сказочные образы (люди, животные) . Приёмы  

работы  в  нетрадиционной   технике .   Композиция . Цвет и настроение . Техника монотипии . 

Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное творчество: 

отработка техники работы гуашью, акварелью (красочное  пятно,  мазки,  смешение  цвета и др .); 

живописное изображение по представлению и восприятию разных по цвету и формам цветков, 

овощей и фруктов (мятая бумага); передача с помощью контрастных цветов настроения в пейзаже 

и в изобразительном сюжете; освоение техники монотипии; «оттиск бумажным комочком»; коллаж  

Форма организации. Художественно-творческая практика; коллективная работа; художественный 

проект; выставка творческих работ в медийном пространстве (на сайте школы, в творческом блоге, 

группе в соцсети) или в реальном формате. 

 

Модуль «декоративно-прикладное искусство» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Материалы, инструменты, техники исполнения 

. Техника безопасности . 

Декоративно-прикладная   практика 

Содержание. Узоры и орнаменты, создаваемые людьми: превращение листьев в элемент узора; 

орнамент и форма  посуды . Узор на крыльях бабочки . Декоративное рисование . Игрушки из 

нехудожественных  материалов .  Проект  ювелирных украшений . Дизайн предмета: изготовление 

нарядной упаковки  путём  складывания  бумаги  и   аппликации .   Оригами — создание игрушки 

для новогодней ёлки . Создание воздушных подвесок для оформления интерьера . Замкнутый 

орнамент печенья «тетёрочки» . 

Виды деятельности.Познавательная,  игровая  деятельность и художественное творчество: работа 

над переводом реальных объектов природы в декоративные (листья в элемент узора, шишки в 

ёлочные игрушки); создание декоративной композиции в технике аппликации; выполнение 

росписи по мотивам хохломской, городецкой росписи; декоративное рисование; работа над 

проектом ювелирных украшений  (монотипия); освоение техники оригами и приёмов работы над 

дизайном упаковки; фотографирование . 

Форма организации. Мастер-класс; игра «Ювелиры»; коллективная работа и работа в творческих 

группах; выставка творческих работ  на  сайте  школы,  в  творческом  блоге,  группе в соцсети или 

в реальном формате . 

 

2 класс (второй год обучения) 

Модуль «Графика» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Художественные материалы для линейного 

рисунка и их свойства (пастель, мелки) . Графические техники изображения . 

Графическая практика 

Содержание. Изображение  разнообразными  линиями  птиц из сказок . Чёрный и белый цвет . 

Графическая сказка:  сюжетный рисунок на произвольном формате . Натюрморт «Свет и тень» из 

выбранных сосудов, передача их формы по фотоматериалам . Натюрморт из овощей и фруктов . 

Проект оформления входа в зоопарк: коллаж из графических изображений животных .  

Виды деятельности. Познавательная,  игровая  деятельность и художественное творчество: работа 

над композицией графической сказки; создание проекта книжки-раскраски; выполнение рисунка с 

передачей формы предметов (линия, пятно, штрих, светотень).  

Форма организации. Художественно-творческая практика; игра «Графическая сказка»; 

художественный проект; коллективная работа; работа в творческих группах; занятие в библиотеке 

школы или районной библиотеке. 

 

Модуль «живопись» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Живописные материалы, их свойства и  

особенности .  Приёмы  работы гуашью, акварелью . Основы цветоведения. 

Живописная практика 

Содержание. Изображение неба: разный характер мазков и движений кистью. Композиция  

пейзажа.  Изображение  пейзажа в разных контрастных состояниях погоды и  соответствующих 
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цветовых состояниях. Техника по-сырому . Сюжетные композиции по фотозарисовкам . Букет 

цветов «Такие разные цветы» по материалам фотографий .  

Виды деятельности. Познавательная,  игровая  деятельность и художественное творчество: 

освоение основ цветоведения;  работа  над  пейзажем по композиционным схемам; изображение 

контрастных состояний природы; выполнение сюжетных композиций с изображением людей. 

Форма организации. Художественно-творческая практика, мастер-класс, индивидуальная, 

групповая и коллективная работа, выставка творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, 

группе в соцсети или в реальном формате . 

 

Модуль «декоративно-прикладное искусство» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Материалы, инструменты, техники исполнения 

. Техника безопасности . 

Декоративно-прикладная   практика 

Содержание. Декоративное панно по мотивам различных народных промыслов . Декоративная 

композиция . Маски для маскарада . Поделки из подручных нехудожественных материалов .   

Декоративное   изображение   животных   в   игрушках   народных промыслов . Декор одежды 

человека . Композиция- импровизация по мотивам палехской росписи; коллаж-аппли- кация из 

изображений людей в исторических костюмах .  

Виды деятельности.Познавательная,  игровая  деятельность и художественное творчество: 

роспись и украшение орнаментом посуды по мотивам разных промыслов; работа над декоративной 

композицией маски, новогодней ёлки, декоративной композицией в полосе по мотивам 

«тарарушек» Полховского Майдана; освоение техники коллажа, обрывной аппликации; создание 

композиции-импровизации на тему исторических и народных костюмов . 

Форма организации. Художественно-творческая практика; творческий проект; сюжетная игра-

конкурс  «Накроем  стол для чая»; мастер-класс; индивидуальная и коллективная работа, работа в 

творческих группах; выставка творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, группе в 

соцсети или в реальном формате . 

 

3 класс (третий год обучения) 

Модуль «Графика» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий . Художественные материалы для линейного 

рисунка и их свойства (тушь, цветные ручки, фломастеры) . Графические техники изображения .  

Графическая практика 

Содержание. Календарь открытка. Композиция календаря-открытки: особенности композиции, 

совмещение текста (шрифта) и изображения . Рисование календаря-открытки или аппликация. 

Рисование обитателей морского дна . 

Виды деятельности.Познавательная,  игровая  деятельность и художественное творчество: 

выполнение эскизов карманных календарей, рисунков для календарей тушью, цветными ручками; 

рисование карты морского путешествия, фишек-кораблей, изображение обитателей морского дна . 

Форма организации. Художественно-творческая практика; творческий проект; коллективная 

работа и работа в творческих группах; выставка-конкурс творческих работ на сайте школы, в 

творческом блоге, группе в соцсети или в реальном формате. 

 

Модуль «живопись» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий . Живописные материалы, их свойства и  

особенности .  Приёмы  работы гуашью, акварелью (заливка, вливание цвета в цвет, наложение 

цвета на цвет) Основы цветоведения . 

Живописная практика 

Содержание. Сюжетные композиции «В цирке», «Мечты о лете» и сюжет по выбору (по памяти и 

представлению); использование гуаши или акварели . Натюрморт из простых предметов с натуры  

или  по  представлению .  Изображение  лица человека . «Натюрморт-портрет» из природных форм 

и предметов . Смешанная техника: восковые мелки и акварель . Пейзаж  в  живописи .  Передача  в  

пейзаже  состояний  в  природе .   Выбор   для   изображения   времени   года,   времени   

дня,характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река или озеро); количество и 

состояние неба в изображении . 
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Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное творчество: работа 

над изображением цветов в разных техниках; создание композиции портрета из овощей, фруктов и 

ягод, цветовое решение; выполнение сюжетных композиций разной тематики в разных формах.  

Форма организации. Художественно-творческая практика; мастер-класс, создание 

видеозарисовок; коллективная работа и работа в творческих группах; вернисаж; выставка 

творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, группе в соцсети или в реальном формате . 

 

Модуль «декоративно-прикладное искусство» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Материалы,  инструменты,  техники  

исполнения .  Аквагрим .  Техника безопасности . 

Декоративно-прикладная   практика 

Содержание. Декоративная цветочная композиция . Маски сказочных героев . Орнаменты для 

росписи ткани . Декоративная композиция по мотивам народных текстильных лоскутных 

композиций. Проект сувениров из нехудожественных материалов . 

Виды деятельности.Познавательная,  игровая  деятельность и художественное творчество: 

выполнение декоративной композиции по мотивам народных текстильных лоскутных композиций, 

работа над цветочной композицией-импровизацией по мотивам традиционной росписи 

(жостовские или павловопосадские цветы); разработка эскиза  маски и выполнение маски в 

технике аппликации, коллажа или аквагрима; создание проекта сувенира . 

Форма организации. Художественно-творческая практика мастер-класс; коллективная работа и 

работа в творческих группах; игра «Герои в масках аквагрима»; выставка творческих работ на 

сайте школы, в творческом блоге, группе в соцсети или в реальном формате . 

 

4 класс (четвёртый год обучения) 

Модуль «Графика» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий .Художественные материалы для линейного 

рисунка и их свойства (уголь, цветные мелки) . Графические техники изображения (элементы 

аэрографии) . 

Графическая практика 

Содержание. Пейзаж в графике . Натюрморт в графике . Освоение приёма аэрографии в 

композиции «Космический  пейзаж». Изображение фигуры человека в движении . Рисование 

интерьера . 

Виды деятельности.Познавательная,  игровая  деятельность и художественное творчество: 

выполнение пейзажа в графике (уголь, мел создание конструктивного рисунка предметов в 

натюрморте; освоение элементоваэрографии при создании композиции на тему космоса; 

упражнения на изображение человека в движении и освоение правил линейной и воздушной 

перспективы.  

Форма организации. Художественно-творческая практика; занятие в районной или школьной 

библиотеке; мастер-класс; экскурсия; выставка творческих работ на сайте школы, в творческом 

блоге, группе в соцсети или в реальном формате . 

 

Модуль «живопись» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Живописные материалы, их свойства и  

особенности .  Приёмы  работы гуашью, акварелью . Основы цветоведения . 

Живописная практика 

Содержание. Абстрактная композиция .  Создание  пейзажных композиций . Портретные 

изображения человека по представлению и наблюдению с разным содержанием:  женский или 

мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого человека, детский портрет 

или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной культурной эпохи) . 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из 

индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или в 

качестве иллюстраций к сказкам и легендам . 

Виды деятельности.Познавательная,  игровая  деятельность и художественное творчество: работа 

над абстрактной композицией (цветовое пятно, контраст, нюанс); освоение приёмов работы над 

портретом с разным содержанием . 
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Форма организации. Художественно-творческая практика; коллективная работа и работа в 

творческих группах; мастер- класс, выставка творческих работ на сайте школы, в творческом 

блоге, группе в соцсети или в реальном формате . 

 

Модуль «декоративно-прикладное искусство» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Материалы, инструменты, техники 

исполнения. Папье-маше. Металлопластика. Техника безопасности . 

Декоративно-прикладная    практика 

Содержание. Аппликация по мотивам русской вышивки. Образ-символ в архитектурном орнаменте 

и воплощение его в материале. Особенности символов и изобразительных мотивов в орнаментах 

разных народов. Декоративный натюрморт. Сюжетная декоративная композиция по мотивам 

городецкой росписи . 

Виды деятельности. Познавательная,  игровая  деятельность и художественное творчество: 

знакомство с представлениями разных народов о строении мира; работа над изображением знаков-

символов (древо жизни,  конь,  птица)  в  узорах  вышивки и орнаментах (в архитектуре, предметах 

быта) разных народов; выполнение декоративного натюрморта (восточный мотив); изображение 

народного костюма (мужского  и  женского) в сказочных сюжетах;  создание  сюжетной  

композиции- панно на тему праздника, импровизация в стиле городецкой росписи . 

Форма организации. Художественно-творческая практика; творческий проект; коллективная 

работа; работа в творческих группах; выставка творческих работ на сайте школы, в творческом 

блоге, группе в соцсети или в реальном формате . 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Программа  призвана  обеспечить  достижение  обучающимися личностных результатов в области 

патриотического, гражданского, духовно-нравственного, эстетического, экологического и 

трудового воспитания . 

Патриотическое  воспитание  осуществляется  через   уважение и ценностное  отношение  к  

своей  Родине  —  России, через освоение школьниками содержания традиций отечественной 

культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном 

искусстве . 

Гражданское воспитание осуществляется через  формирование ценностно-смысловых ориентиров 

и установок, отражающих индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные 

качества, через коллективную творческую работу, которая создаёт условие для разных форм 

художественно- творческой деятельности и способствует пониманию другого человека, 

становлению чувства личной ответственности, развитию чувства личной причастности к жизни 

общества . 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося.Творческие задания направлены на развитие внутреннего мира, воспитание его 

эмоционально-образной, чувственной сферы и помогают обрести социально значимые знания. 

Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, осознанию себя как 

личности и члена общества . 

Эстетическое воспитание осуществляется через формирование  представлений  о  прекрасном  и  

безобразном,  о  высоком и низком, через формирование отношения к окружающим людям 

(стремление к их пониманию), через отношение к семье, природе, труду, искусству, культурному 

наследию, через развитие навыков  восприятия  и  художественной  рефлексии  своих наблюдений 

в художественно-творческой деятельности . 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения 

природы, а также через восприятие её образа в произведениях искусства . Формирование 

эстетических чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей 

среде . 

 

Трудовоевоспитание  осуществляется  в  процессе  собственной художественно-творческой 

деятельности по освоению художественных  материалов,  в  процессе  достижения  результата и 

удовлетворения от создания реального, практического продукта . 
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Метапредметныерезультаты 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: характеризовать форму предмета, 

конструкции; выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

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

пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных 

объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной 

среде и плоскостном изображении . 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские,  экспериментальные  действия в процессе освоения выразительных 

свойств различных художественных материалов при самостоятельном выполнении художественно-

творческих заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных 

установок в  процессе  восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и 

продуктов детского художественного творчества; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-

пространственную среду жизни человека; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных 

композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и соответственно по назначению в жизни 

людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента 

анализа содержания произведений . 

 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; выбирать источники для получения 

информации: поисковые системы интернета, цифровые электронные средства, справочники, 

художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в 

произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные  художественные  музеи  (галереи)  на  основе  установок и 

квестов, предложенных учителем . 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Учащиеся должны  учиться  взаимодействовать,  сотрудничать в процессе коллективной работы, 

принимать цель совместной деятельности, договариваться, ответственно относиться к своей задаче 

по достижению общего результата . 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны внимательно относиться к учебным задачам, выполнять их, соблюдать 

последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, бережно относиться к 

используемым материалам; 

контролировать свою деятельность в процессе достижения результата . 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построения 

содержания курса . Результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-творческой 

деятельности и отражают сформированность умений в зависимости от содержания программы 

внеурочной деятельности . 

1 класс 

Модуль «Графика» 
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Осваивать навыки применения свойств  простыхграфических материалов в самостоятельной 

творческой работе в условиях внеурочной деятельности . 

Приобретать первичный опыт создания рисунка на основе знакомства со средствами 

изобразительного языка . 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры . 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные 

величины . 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки  работы  гуашью . 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые рождает 

каждый цвет . 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и получения 

нового цвета . 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, организованные 

педагогом . 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам (растительные, геометрические, 

анималистические) . 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной практике . 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции . 

Приобретать представления о  глиняных  игрушках  народных художественных промыслов 

(дымковская, каргопольская игрушки или по выбору  учителя  с  учётом  местных  промыслов) и 

опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла . 

Иметь опыт и соответствующие  возрасту  навыки  подготовки и оформления праздника . 

2 класс 

Модуль «Графика» 

Осваивать приёмы работы новыми графическими художественными материалами; осваивать 

выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графических материалов . 

Приобретать навыки изображения на основе разных по характеру и способу наложения линий . 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения 

соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления) . 

Приобретать умение вести рисунок с  натуры,  видеть  про- порции объекта, расположение  его  в  

пространстве;  располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка,осваивая 

навык  штриховки . 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и прозрачное 

нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки создания 

выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. Приобретать опыт работы акварелью и 

понимать особенности работы  прозрачной  краской . 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков составного 

цвета; осваивать смешение цветных красок с белой и  чёрной  (для  изменения  их тона). 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, грозу и др .) 

на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи  разного цветового 

состояния моря . 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и злые, 

нежные и грозные) . 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на основе 

природных мотивов . Осваивать   приёмы   орнаментального    оформления    сказочных глиняных 

зверушек, созданных по мотивам народного художественного промысла (филимоновская, 

каргопольская, дымковская игрушки или игрушки с учётом местных   промыслов) . 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в 

художественные изображения (поделки). 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений 

3 класс 
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Модуль «Графика» 

Создавать практическую творческую работу (поздравительную открытку, календарь), совмещая в 

ней шрифт и изображение . 

Выполнять творческую графическую композицию герба. 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 или по 

представлению . 

Приобретать опыт  создания  творческой  живописной  работы — натюрморта с ярко выраженным 

настроением или «натюрморта-автопортрета» . 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению . 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы . 

Выполнять тематическую композицию на основе наблюдений, по памяти и по представлению . 

Модуль  «Декоративно-прикладное  искусство» 

Знакомиться  с  приёмами  исполнения  традиционных  орнаментов, украшающих посуду Гжели и 

Хохломы; осваивать простые  кистевые  приёмы,  свойственные  этим  промыслам;ыполнить 

эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного промысла) . 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др .; уметь 

рассуждать с опорой на зри- тельный материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте . 

Получать опыт создания композиции  орнамента  в  квадрате (в качестве эскиза росписи женского 

платка). 

4 класс 

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практической 

творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные 

отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти  знания  в  своих  рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах  разных народов и о красоте человека в 

разных культурах; применять эти знания при изображении персонажей сказаний и легенд или 

представителей народов разных культур . 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор; пейзаж  

степной  или  пустынной зоны; пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ женщины 

в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме . 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, детского 

портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной культурной 

эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка) . 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город» . 

Участвовать в коллективной творческой  работе  по  созданию композиционного панно 

(аппликации из индивидуальных рисунков)  на  темы  народных  праздников   (русского  народного  

праздника  и  традиционных  праздников  у  разных  народов), в которых выражается обобщённый 

образ национальной культуры . 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Показать в  рисунках  традиции  использования  орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении 

предметов быта у разных народов, в разные эпохи . 

Показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и символы  русской  

народной  культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, 

орнаментах, которые характерны для предметов быта) . 

Познакомиться с традиционными женским и мужским костюмами у разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Тематическое планирование 
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Модуль«графика» 

Первый год обучения 

 

 Модульитемы Кол-во часов 

 Модуль«Графика».Графическаяпрактика  

1. Вводноезанятие(знакомство с тематикой занятий; графические 

материалы, их свойства и особенности; графические техники 

изображения 

1 

2. Линиии формыв 

природе(рисованиелистьеврастенийразнойформы,ветокдерева«Ос

енниелистья»,«Этиразныедеревья»;листьяиихформа,декорирован

иеповерхностилиста,превращениелиставдерево;художественно-

творческаяпрактика) 

2 

3. «Кружатся листья», композиция из листьев(композиция из 

листьев в технике тиснения и/или аппликации (линия, пятно, 

силуэт); коллективная работа) 

2 

4. «Танец осени, или Музыкальный лес», композиция в 

смешанной технике(техника аппликации (симметричное 

вырезывание) с графической прорисовкой стволов, ветвей; 

коллективная работа; фотографирование композиции)  

2 

5. «Ночь в зимнем лесу»,  мастер-класс(техника объёмной 

аппликации: симметричное вырезывание, планы; бумага 

чёрная и белая, белые бумажные салфетки) 

2 

6. «Мой питомец», рисование линией(рисование линией, 

пятном и штрихом животных, игра «Большие и маленькие») 

.«Наши пушистые друзья» 

1 

 

Второй год обучения 

 

 Модульитемы Кол-во часов 

 Модуль«Графика».Графическаяпрактика  

1. Вводноезанятие(знакомство с тематикой занятий; 

художественные материалы длялинейного рисунка и их 

свойства; графические техники изображения 

1 

2. «Птицы», книжка-

раскраска(изображениеразнообразнымилиниямиптицизсказок:п

авлин,ласточка,лебедь,утка,ворон,жар-птицаидр 

.;композиция,пропорции;коллективнаяработа;художественныйп

роект;фотографированиеготовыхработ) 

1 

3. «Мирчёрно-

белойпланеты»,графическаясказка(чёрныйибелыйцвет;сюжетн

ыйрисунокнапроизвольномформате;коллективнаяработаилирабо

тавтворческихгруппах;фотографированиеготовыхработ) 

1 

4. «Составьинарисуйнатюрморт»(натюрмортизвыбранныхсосу

дов,выполнениерисункаспередачейихформы(линия,пятно,ш

трих,светотень) 

2 

5. «Овощное и  фруктовое  чудо»,  творческий  

рисунок(натюрморт из овощей и фруктов; работа в цвете 

пастелью,  мелками); рисунок для выставки; фотографирование 

готовых работ) 

2 

6  «Фантастический зоопарк», проект(проект оформления входа в 

зоопарк: коллаж из графических изображений животных; 

коллективная работа или работа в творческой группе; 

фотографирование готовых работ) 

2 
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Третий год обучения 

 

 Модульитемы Кол-во часов 

 Модуль«Графика».Графическаяпрактика  

1. Вводное занятие(тематика занятий, художественные материалы 

для линейного рисунка и их свойства (тушь, цветные ручки, 

фломастеры);  

1 

2. «Карманные календарики», набор из 12 календарей(эскизы; 

рисунок тушью и цветными ручками или аппликация, коллаж 

2 

3. «Яркие морские ракушки», коллективная графическая 

композиция (рисунок ракушек цветными карандашами, 

фломастерами, гелевыми ручками на листе бумаги 15×15 см; 

коллективная работа; фотогра- фирование готовой работы) 

2 

4. «Рыбы в морской глубине», графическая 

композиция(композиция; иллюзия объёма; нарисованные или 

вырезанные изображения рыб; тень; работа в творческих 

группах; фотографирование готовых работ) 

2 

 

Четвертый год обучения 

 

 Модульитемы  

 Модуль«Графика».Графическаяпрактика  

1. Вводное занятие. (знакомство с тематикой занятий; 

художественные материалы — уголь, цветные мелки — для 

линейного рисунка и их свойства; графические техники 

изображения: элементы аэрографии) 

1 

2. «Сосны, ели, облака, или Раскидистое дерево», пейзаж в графике 

(рисунок,тонированная  бумага,  твёрдый и мягкий карандаши 

2 

3. «Сказочные вещи», «Уснувшие  игрушки»,  «Новогодний»,  

натюрморт в графике(конструктивное построение 

предметов; рисунок предметов из сказок, колыбельной 

песни, например «Спят усталые игрушки»; рисунок ёлочных 

украшений и подарков; цветные карандаши, гелевые ручки, 

фломастеры, цветные мелки; работа для   выставки)  

2 

4. «Космический пейзаж»,  триптих,  мастер-класс(мастер-класс; 

освоение приёма аэрографии; выполнение триптиха в технике 

акварели) 

3 

5. «Быстрее, выше,  сильнее»(выполнение упражнений по 

рисунку: схематическое изображение опорных схем фигуры 

человека в движении (ходьба, приседание, прыжки, поднятие 

рук, ног, подбрасывание мяча и др .); простой карандаш или 

гелевая ручка) 

2 

Модуль«Живопись» 

Первый год обучения 

 

 Модуль и темы Кол-во часов 

 Модуль «Живопись». Живописная практика  

1. Вводное занятие(знакомство с тематикой занятий; живописные 

материалы, их свойства и особенности; приёмы изображения 

гуашью, акварелью) 

1 

2. «Каждому цветку  своё  время»,  натюрморт(создание букета на 

цветной бумаге, использование основных цветов, изменение 

1 
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оттенков цветов  белой  краской,  особенности  мазков;  работа 

для выставки) 

3. «Букет для  вас»,  проект(художественный проект к празднику, 

например, ко «Дню учителя»; работа в творческих группах или 

коллективная работа) 

1 

4. «Осенняя природа»,  пейзаж(приёмы работы гуашью, 

красочное пятно, мазок;  работа  для  выставки) 

1 

5. «Осень в фруктовых красках», натюрморт 

(приёмы работы акварелью; осенний  натюрморт  из  овощей  и  

фруктов с использованием мятой бумаги; работа для выставки, 

фотографирование готовых работ) 

2 

6. «Сказочный зимний  лес»,  пейзаж(рисование заснеженных 

деревьев, заледенелых веток и кустов; использование холодных 

цветов, нюансов; работа для выставки, фотографирование 

готовых работ) 

2 

7. «Весеннее настроение», композиция(создание весенней 

композиции в технике монотипии со сгибом (отражение) по 

материалам фотопленэра «Отражение в воде», дополнение 

рисунка изображениями по замыслу) 

1 

8. «Цветы распускаются»,  композиция(создание композиции на 

тему  первых  весенних  цветов, работа  гуашью,  акварелью  на  

тонированной бумаге;  приём  изображения  «оттиск  

бумажным  комочком»,  мазок) 

1 

9. «Моё настроение», композиция(создание образа настроения; 

использование цветового пятна в передаче радости, веселья, 

грусти, гнева и др .; индивидуальная работа ) 

1 

В т о р о й  годобучения 

 

 Модульитемы  

 Модуль«Живопись».Живописнаяпрактика  

1. Вводное занятие(знакомство с тематикой занятий; основы 

цветоведения; живописные материалы, их свойства и 

особенности; приёмы работы гуашью, акварелью) 

1 

2. «Нарисуй мне  небо»,  живописная  мозаика(изображение неба в 

ясный солнечный день или вечером красками, используя 

пастозную технику 

2 

3. «Родные дали» или «Горный пейзаж», композиция пейзажа, 

мастер- класс 

(композиционная схема; пространство, линия горизонта, цвет; 

гуашь: отработка мазков;   акварель:   освоение   техники   

лессировки. 

2 

4. «Морские просторы», пейзаж,  мастер-класс(изображение 

пейзажа в разных контрастных состояниях погоды и 

соответствующих цветовых состояниях: туман, нежное утро, 

гроза, буря, ветер и др .; освоение техники по-сырому или 

смешанной техники) 

2 

5. «Зимние игры»,  композиция(композиция в холодной цветовой 

гамме;  гуашь,  смешивание  краски на палитре; опорные схемы 

изображения детских фигур; «Детские зимние игры»  

2 

6. «Цветы в вазе», натюрморт«Такие  разные  цветы», цветы 2 
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холодных и тёплых оттенков; гуашь, отработка мазков; 

смешение цветов, получение нового цвета  и  оттенков;  работа  

для  выставки. 

7. «Букет-настроение», натюрморт. Эмоциональная 

выразительность цвета; цвет тёмный и светлый (тональные 

отношения), звонкий и приглушённый (тихий);  затемнение  

цвета  и  разбеление цвета.. 

1 

 

Т р е т и й  год обучения 

 Модульитемы  

 Модуль Живопись». Живописная практика  

1. Вводное занятие(знакомство с тематикой занятий; живописные 

материалы,их свойства и особенности; приёмы работы гуашью, 

акварелью (заливка, вливание цвета в цвет, наложение цвета на 

цвет); техника гризайля, работа акварелью по восковому рисунку; 

основы цветоведения) 

1 

2. «Цветы», композиция(гуашь, свет, цвет сближенный и 

контрастный, форма, мазок; фотографирование готовых работ)  

2 

3. «Цветы в технике акварели», мастер-класс(приёмы работы по 

сырой бумаге: заливка, вливание цвета в цвет, наложение цвета на 

цвет) 

2 

4. «Знакомьтесь — гризайль», натюрморт, мастер-класс(рисование 

натюрморта из сосуда, двух  фруктов  или  овощей  в  технике 

гризайля; фотографирование готовых работ) 

2 

5. «Плодово-ягодный портрет», композиция(композиция  лица  из  

овощей,  фруктов  и  ягод;  передача  пропорций и мимики; 

цветовое решение;) 

2 

6. «На арене  цирка»,  композиция. Круг (арену) разделить на четыре 

части, на каждой выполнить сюжетный рисунок и соединить 

части круга; работа в творческих группах; коллективная   

композиция) 

2 

7. «Сюжетная картина»,  композиция(выбор сюжета: на рыбалке, у 

костра, под дождём, на прогулкеи т . д .; создание композиции; 

передача контрастного состояния природы (солнечно, ясно, 

пасмурно, дождливо  и  т .  д .) 

2 

8. «Весна.  Сирень»,   композиция,   мастер-класс(создание 

композиции с цветами или веткой сирени в смешанной технике: 

восковые мелки и акварель; фотографирование готовых работ)  

1 

9. «Мечты о лете», живописная композиция(передача настроения, 

впечатления; использование чистого, звонкого цвета, мазка; 

коллективная работа; фотографирование готовых работ)  

2 

 

Ч е т в е р т ы й  год обучения 

 Модуль и емы  

 Модуль «Живопись». Живописная  практика  

1. Вводное занятие(знакомство с тематикой занятий; живописные 

материалы, их свойства и особенности; приёмы работы гуашью, 

акварелью; основы цветоведения) 

1 

2. Ночь и  день»,  диптих,  мастер-класс(создание абстрактной 2 
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композиции с использованием нехудожественных материалов (узкая 

изоляционная лента или малярный скотч); гуашь, белая или цветная 

бумага; колорит холодный и тёплый, светлый и тёмный; цветовое 

пятно, контраст, нюанс) 

3. «Пейзаж  с  архитектурой»(набросок произведения архитектуры, 

ракурс, линейная перспектива. 
2 

4. «Галерея портретов  одной  сказки»(серия портретов из сказки «12 

месяцев»; передача возраста; использование колорита;  коллективная  

работа;  работа  в  творческих  группах; фотографирование готовых 

работ) 

2 

5. «Портрет моего  героя»(выполнение наброска портрета героя; работа в 

цвете, гуашь. 
2 

6. «Мы с  мамой  улыбаемся»  или  «Я  и  мой  папа»,  портрет 

(парный портрет; создание композиции, использование колорита для 

передачи отношения, настроения в портрете. 

2 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Первый год обучения 

 Модуль и темы  

 Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Декоративно-прикладная практика 

 

1. Вводное занятие(материалы, инструменты,  техники  работы;  техника  

безопасности) 

1 

2. «Волшебное превращение листьев», аппликация(превращение листьев 

в элемент узора; силуэт, симметричное вырезывание; аппликация. 

1 

3. «Чудо-посуда», панно(роспись картонной формы посуды узорами 

городецкой и хохломской росписи; орнамент в полосе (рамка);  

2 

4. «Рисуем бабочку нитью», мастер-класс(декоративное рисование: 

рисунок бабочки с помощью приёмов нетрадиционной техники 

изображения) 

1 

5. «Такие разные игрушки», мастер-класс(освоение приёмов изготовления 

игрушек из нехудожественных материалов (ниток, лоскутков)  

2 

6. Декоративное рисование (украшаем птиц, рыб, животных — ящерку, 

жирафа и др .; техника тинга-тинга или техника на выбор; силуэт. 

1 

7. «Чем нарядим ёлочку?», работа в технике оригами(создание набора 

ёлочных игрушек в технике оригами или создание игрушек для 

украшения ёлки приёмом декорирования природных форм, например 

декорирование сосновых шишек бусинами) 

2 

8. «Танцующие снежинки», воздушная подвеска(создание украшения для 

класса; коллективная работа) 

1 

9. «Вьём весеннее печенье «тетёрочки», лепка(лепка печенья 

(восьмёрочка, кудёрушка, курушка, вьюха, конёчки, решето, околышки 

и т . д .) из элементов замкнутого орнамента «тетёрочки». 

1 

Второй год обучения 

 Модуль и темы  

 Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Декоративно-прикладная практика 

 

1. Вводное занятие(знакомство с тематикой занятий; материалы, 

инструменты, техники работы; техника безопасности) 

1 
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2. «В гостях у Мухи-Цокотухи» и «Чаепитие у Федоры», декоративные 

панно(сюжетная игра-конкурс «Накроем стол для чаепития»; роспись 

кар- тонной формы посуды по мотивам разных промыслов, украшение 

орнаментом; работа над декоративной композицией в творческих 

группах; фотографирование готовых панно) 

2 

3. «Нарядные игрушки», декоративная роспись(роспись бумажной 

конструкции игрушки по мотивам игрушек народных промыслов.  

2 

4. «Маска из бумаги и не только», мастер-класс(освоение приёмов 

создания маски в различных техниках: коллаж из цветной ткани, 

обрывная аппликация, работа с фантиками, работа с природными 

материалами и т . 

2 

5. «Красивый наряд новогодней ёлки», декоративная композиция. 

(выполнение декоративной композиции в разных техниках; работа в 

паре; 

2 

6. «Костюмированный бал», композиция(создание композиции-

импровизации по мотивам палехской росписи или выполнение 

коллажа-аппликации из изображений людей в исторических костюмах 

из журналов и интернета, или композиция из симметрично вырезанных 

ажурных фигур в костюмах. 

2 

7. «Портрет Весны-красны»(оформление в технике аппликации-коллажа 

шаблона-силуэта; украшение из цветов и бабочек праздничного платья 

с орнаментоми т . д .; работа в творческих группах для  выставки;   

2 

 

Третий год обучения 

 Модуль и темы  

 Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Декоративно-прикладная практика 

 

1. Вводное занятие(знакомство с тематикой занятий; материалы, 

инструменты, техники исполнения; аквагрим; техника безопасности) . 

1 

2.  «Лоскутная мозаика»(работа в технике аппликации или гуаши; формат 

бумаги 15×15 см; использование элементов орнамента «изба», 

«колодец», «ёлочка»,«мельница», «пила»; коллективная работа.  

3 

3. «Цветочная композиция»(создание цветочной композиции, поиск 

цветового решения (связь с модулем «Живопись»); импровизация по 

мотивам росписи  жостовских или павловопосадских цветов.  

2 

4. «Маска-образ». (эскизы масок сказочных героев; выполнение масок по 

эскизам в техниках аппликации, бумагопластики, коллажа или игра 

«Герои в масках аквагрима». 

2 

5. «Волшебное превращение», сувенир, мастер-класс.(выполнение 

сувенира из нехудожественных материалов, например пластиковых 

ложек (образ кувшинки, тюльпаны, божьей коровки и т . д .) 

3 

 

Четвертый год обучения 

 Модульитемы  

 Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Декоративно-прикладная практика 

 

1. Вводное занятие(знакомство с тематикой занятий; материалы, 

инструменты, техники исполнения; папье-маше; металлопластика; 

техника безопасности) 

1 
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2. «Фантастическое животное — орнаментальный мотив», работа в 

технике папье-маше(создание эскиза образа-символа в архитектурном 

орнаменте; воплощение образа согласно эскизу в материале (папье-

маше из яичных  лотков); роспись) 

3 

3. «Звери и птицы  в  узорах  разных  народов»,  рельеф  на  фольге 

(создание эскиза; выполнение рельефа на фольге; работа с картоном, 

пластилином, алюминиевой фольгой; коллективная композиция  

3 

4. «Восточный мотив», декоративный натюрморт(декорирование 

орнаментом поверхности силуэтов предметов; чёрный контур, 

локальный цвет; материалы: тонированная бумага, гуашь, чёрная 

гелевая ручка, чёрный фломастер) 

2 

5. «Сказка на шкатулке», народный костюм(эскиз на тему сюжета 

«Хозяйка медной горы», «Алёнушка и братец Иванушка»,  «Аленький  

цветочек»,  «Царевна-лягушка»  и   др .;   создание мужского и 

женского народного костюма; роспись; работа для выставки; 

фотографирование готовых работ) 

2 

6. «Праздник в стиле Городца», сюжетная композиция-панно(создание 

росписи-импровизации по мотивам росписи Городца; темы на выбор: 

«Катание с гор», «Праздник Красной горки», «Базар»,«На площади», 

«У колодца»; работа в творческих группах, коллективная работа.  

2 

 
2.3.  Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в 

освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных 

и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с 

их воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 

обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на 

основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и интегрировании 

в образовательный процесс; 
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- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 

вопросам. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в физическом 

и/или психическом развитии обучающихся с ЗПР.   

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересовобучающегосяопределяет отношение работников 

организации, которые призваныоказывать каждому обучающемусяпомощь в развитии с учетом его 

индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и 

приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативностипредполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.  

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия методов, 

техник и приемов коррекционной работы. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности 

по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПРосуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 

― через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упрощенность 

содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия 

ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку 

успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учёбе, 

ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 

содержание: 
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1. Диагностическая работаобеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием 

АООП НОО.   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работаобеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психофизическом 

развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами); 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

― разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии 

с их особыми образовательными потребностями; 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 

поведения; 

― социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в освоении  АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии 

и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся; 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи обучающемуся в освоении общеобразовательной программы. 

4. Информационно-просветительская работапредполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным 

с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями) и др. 

Информационно-просветительскаяработа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся; 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической  

компетентности; 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 
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При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 

дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, 

которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В 

случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 

обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-

медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, логопед, специальный психолог или педагог-психолог, 

имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования. Основными механизмами реализации программы коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ 

«Новобурановская СОШ», обеспечивающее комплексное, системное сопровождение 

образовательного процесса, и социальное партнерство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие МБОУ «Новобурановская СОШ»  с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов МБОУ «Новобурановская СОШ» предусматривает: 

многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с 

ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического развития; 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с ЗПР; 

сотрудничество со средствами массовой информации; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей 

с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

Направления работы: 

Программа коррекционной работы на уровне  начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 
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— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
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— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их  

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

• Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

• Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации  рассматриваемой категории детей. 

• Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

• Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это 

консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 
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— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей;дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития1. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя--логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья  

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития  в школе с детьми занимаются   учителя-логопеды, 

педагоги-психологи  и медицинских работников. Уровень квалификации работников 
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образовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь 

чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды  

образовательного учреждения, в том числе  надлежащие материально-технические условия. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

      Использование школой УМК «Школа России» способствует реализации программы 

коррекционной работы. Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен 

заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  

осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому  

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения». Этот материал позволяет учащимся 

сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 —

 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», 

представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 

ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса,формируетсяумение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников.  

Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. 

Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса 

«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с 

предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает 

понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

Вкурсе «Технология»составление плана  является основой обучения предмету.Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления 
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изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому 

пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления 

изделий.  

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной 

деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания 

этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом 

уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав 

запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать 

и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке вопроса:  «В каких 

словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого 

явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти 

проверочное слово  и  т.п. 

Вкурсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде 

формируется в проектной деятельности.   

В целях оказания помощи учащимся в преодолении затруднений организуются 

дополнительные занятия с учащимися, практикуется совместное выполнение домашних заданий. 

В практике работы педагогов школы накоплен опыт индивидуального и дифференцированного 

обучения учащихся. 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные на осмысление 

норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).  

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и чтения 

информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  формируют 

нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и 

иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является  

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи 

в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного 

ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации 

к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  

В рамках внеклассной работы организуются экскурсии по родному поселку с посещением 

предприятий и учреждений Лежнево. В школе успешно реализуется программа по 

профориентации, организуются встречи с интересными людьми поселка, что так же способствует 

адаптации младших школьников к окружающему миру. 

В школе работает психолог, задачами которого являются: 

1. Максимальное содействие психическому, личностному и индивидуальному развитию учащихся, 

обеспечение психологической готовности к жизненному самоопределению. 

2. Осуществление профилактики и коррекции отклонений в интеллектуальном и личностном 

развитии учащихся. 

3. Психологическое сопровождение процессов адаптации учащихся к школе. 



285 

 

4. Организация консультативно-просветительской работы среди педагогических работников, 

учащихся, родителей. 

2.4. Рабочая программа воспитания 

 

2.4.1.Пояснительная записка 

 Рабочая программа воспитания  направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение ими результатов освоения программы начального общего 

образования. 

 Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. 

 Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных 

программ МБОУ «Новобурановская СОШ» и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности 

и тем самым сделать школу воспитывающей организацией.  

 Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; 

готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности школы. 

 Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включать: 

-анализ воспитательного процесса в Организации; 

-цель и задачи воспитания обучающихся; 

-виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики Организации, 

интересов субъектов воспитания, тематики учебных модулей; 

-систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся. 

 Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой МБОУ «Новобурановская СОШ» совместно с семьей и 

другими институтами воспитания. 

2.4.2 Анализ воспитательного процесса   в МБОУ «Новобурановская СОШ» 

 Анализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. 

 Анализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

 Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательной 

работы в образовательной организации, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
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ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися 

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 образовательная организация участвует наряду 

с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

обучающихся. 

 Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. 

 Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете образовательной 

организации. 

 Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. 

 Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший 

учебный год,; какие проблемы, решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

 Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских комитетов, хорошо 

знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса. 

 Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями (законных 

представителей), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование.  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; 
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- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе образовательной организации отряда Юнармии; 

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы образовательной организации; 

- качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

 Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его 

наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или 

иным коллегиальным органом управления в образовательной организации. 

МБОУ «Новобурановская СОШ» расположено в центре села Новобураново по адресу: ул. 

Октябрьская,16, Усть-Калманский район, Алтайский край. 

 История существования Новобурановской средней школы начинается с 1957года. За 

период жизнедеятельности образовательной организации можно отметить директоров, вклад  

которых был направлен на улучшение образовательного процесса и материально-технической 

базы школы. Это Макаров В.М., Домников П.И., Захарова А.И.,  Литневский А.П., Польникова 

Т.Н., Максимов А.А., Водянов В.Ф., Квинт Е.А., Шемякова Л.В., Сорокина Н.П. 

Первого сентября 1957 года учащиеся школы учителя и жители праздновали новоселье 

Новобурановской школы. Ребята   начали учебу в новом  деревянном двухэтажном здании.  В 

школе обучались ребята с 1 по 10 класс. Особое внимание в этот период уделяется дисциплине 

учащихся, что влияет на качество образования, а также  воспитанию юного поколения 

школьников. 

Важным этапом развития школы стал 1974 год, так как в этом году состоялось открытие 

нового здания школы, в котором учимся и мы сейчас. При школе  был открыт летний  лагерь 

«Труда и отдыха». В 1976 году при школе был заложен дендрарий. Основателем, которого была 

учитель биологии Родина Любовь Дмитриевна.  Доказательством успешной работы школы стали 

заслуженные награды учителям и учащимся. В этот период успешно организовано  

самоуправление учащихся. 

С 2007 года  по сегодняшний день школу возглавляет Сорокина Н.П. За этот период на 

высокий уровень поднята проектно-исследовательская работа, социальное проектирование «Я 

гражданин» под руководством Курбакиной Е.В. 2007-2008 учебный год был отмечен рядом 

учебных и творческих достижений. В районом  конкурсе педагогического мастерства в 

номинации: «Самый классный классный» Гражданкина Н.В. учитель начальных классов заняла 

второе место. Учащиеся принимают участие в разнообразных конкурсах разных уровней. Проект 

«Поющие сердца», руководитель Курбакина Е.В. занял первое место в районном конкурсе.  Также 

ребята завоевали первое место и в краевом конкурсе социальных проектов в номинации 

«Молодежная инициатива». Проект отправлен на всероссийский конкурс социальных проектов. 

Учащиеся школы стали призерами военно-спортивных соревнований  «Будь готов к защите 

Отечества». В этом учебном году прошел смотр художественной самодеятельности посвященный 

Победе в ВОВ и году Учителя. Школьный коллектив занял второе место в районном этапе 

конкурса.  Традиционно прошли конкурсы декоративно-прикладного искусства, «Мода и время», 

«Сибириада», «Пожарная ярмарка». Во всех конкурсах были призеры и лауреаты. 
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2012-2013 учебный год – в школе проведён капитальный ремонт крыши, а осенью в 

эксплуатацию была  введена школьная  стационарная котельная.В 2011 году прошел конкурс 

социальных проектов «Я - гражданин», с проектом «Выбираю деревню на жительство» школа 

заняла второе место в краевом этапе конкурса, получила грамоту и ценный подарок. 

В 2011году в рамках проекта «Модернизация образования» школа получила новое 

современное оборудование для столовой, были установлены душевые кабины в спортивном зале и 

установлены новые санузлы. 

 Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В 

2015 году  выпущена  «Книги Памяти»  Усть-Калманского района. В 2019году в честь 30-летия 

вывода войск из Афганистана в школе торжественно открыта мемориальная доска земляку, 

участнику военных действий в Афганистане Яковлеву Василию  Константиновичу. Открытие 

сопровождалось торжественным вечером, с участием гостей, бывших одноклассников и 

родственников героя.  

 В 2016г в конкурсе социальных проектов «Я –гражданин» с проектом «Твори добро на 

радость людям» учитель Курбакина Е.В., занявший 2 место на районном этапе. 

 В конкурсе «Лидер 2016», лауреатом стала Гордяскина Надя (8кл), направлена на краевой 

этап конкурса, учитель Гордяскина Г.А. 

 В конкурсе «Я - гражданин» поисковый отряд «Эхо войны» занял первое место в районном 

этапе конкурса, руководитель Курбакина Е.В. А за участие в краевом этапе конкурса награжден 

путевкой на турбазу «Уба». 

 В рамках федеральной программы в октябре-ноябре 2017 года была проведена полная 

замена оконных блоков  во всей школе. 

В 2019-2020 уч.г. в  рамках национального проекта «Модернизация образования», на базе 

школы был открыт центр дополнительного образования «Точка роста». 

В 2021-2022уч.г. школа принимает участие в грантовом конкурсе школьных инициатив «Я 

считаю» и становится победителем конкурса, получив деньги из краевого бюджета на развитие 

школ. Средства пошли на приобретение стендов для оформления классных кабинетов, столовой, 

спортивного зала  и коридоров школы. 

Значимые традиционные дела, события, мероприятия в образовательной организации, 

составляющие основу воспитательной системы 

Основные традиции воспитания: 

- Ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграцией воспитательных 

усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от 

участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие обучающихся, 

а также их социальная активность; 

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, как на 

уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских общественных формирований в рамках 

реализации подпрограмм «Время выбрало нас» и «Лестница моего успеха», на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
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- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к обучающимся 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в том числе и в 

разрешении конфликтов) функции и т.д. 

 В школе работает ДДО «Радуга». Основные мероприятия организации: сборы, 

посвященные Дню рождения ДДО, принятию четвероклассников в организацию, пионерам-

героям, героям-антифашистам, детскому движению; акции «Очистим планету от мусора», «Начни 

с дома своего», «Открытка»,  «Ветеран», «Тимуровская работа», «Лидер -21 века», социальное 

проектирование и др. 

 Основные традиции образовательной организации: Первый звонок, выставка цветов и 

композиций, Осенний бал, Дни гражданской обороны, День матери, Новогодний бал, месячник 

оборонно-спортивной работы, месячник патриотического воспитания, Дни здоровья,  Женский 

день, День семьи, День защиты детей.  

 Ежегодно организуется работа ДОЛ «Торопыжки», «Тимирязевка» - работа на 

пришкольном участке и плодово-ягодном саду. 

 В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей. В 

соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены современным учебным 

оборудованием учебные кабинеты, обеспечены компьютерной техникой и доступом в Интернет 

через подключение Wi-Fi, имеется оборудование в учебных кабинетах для плодотворной работы 

учителей, спортзал, столовая, оборудованная по современным нормативным требованиям. 

 Особенности социального окружения. На территории школы и в шаговой доступности от 

нее расположены организации, полезные для проведения экскурсионных мероприятий с 

обучающимися: сельская библиотека, танцевальная студия при Доме культуре, мемориальный 

комплекс, посвящённый 

памяти погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

 Положительное влияние на обучающихся.Педагоги - основной источник положительного 

влияния на детей, грамотно организуют образовательный процесс, о чем свидетельствуют 

позитивная динамика результатов деятельности по качеству обеспечиваемого образования МБОУ 

«Новобурановская СОШ» . Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные 

сети, компьютерные игры, а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, 

неспособные грамотно управлять развитием и организацией досуга своего ребёнка. 

 Значимые партнеры школы. Центр детского творчества, школы района, методические 

объединения учителей-предметников, районный психолого-педагогический кабинет, комитет 

администрации Усть-Калманского района по образованию. Шефскую помощь оказывает 

хозяйство, находящееся на территории новобурановского сельского совета, ООО «Бурановское», 

предприниматель 

Шорстова Е.В., имеющая торговые предприятия на территории села, родители. 

 Процесс воспитания в МБОУ «Новобурановская СОШ» основывается на следующих 

принципах: 

- Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так же при 

нахождении его в образовательной организации; 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - это 

педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация основных 

совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и 

взрослых, и обучающихся; 
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-Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

-Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в  различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, 

поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического коллектива в 

организации социально-педагогического партнерства является ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне учебной, 

внешкольной, общественно значимой деятельности;  

-Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание 

в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими совместными делами как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

-Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, который являет 

собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-

нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, помогает 

найти образы для подражания в 

рамках гражданско - патриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет 

обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала; 

-Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими 

значимыми взрослыми; 

-Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организации для 

каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, конструктивного 

взаимодействия школьников и педагогов; 

-Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и внешкольной 

деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура 

общения и т. д; 

2.4.3. Цель и задачи воспитания в МБОУ «Новобурановская СОШ» 

 Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

 Общей целью воспитания в МБОУ «Новобурановская СОШ» является создание 

условий для формирования у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории, способности к 

успешной социализации в обществе. 

 Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности 

единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание 
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усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию 

– являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели в связи с этим важно. 

 Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по 

созданию новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел, 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать 

использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; их коллективное планирование, 

организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (РДШ); 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных ценностей 

школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и 

престижа Школы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 

 Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание: 

 В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут, 

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения школьника 

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших классов и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

 К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 
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выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, помогать старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, поселок, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться 

о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших. 

 Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих 

его людей. 

 Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников.  

2.4.4   Виды, формы и содержание деятельности. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе планируются, 

представляются по модулям. 

Инвариативные модули Вариативные модули 

Классное руководство Дополнительное образование 

Урочная деятельность Детские общественные организации 

Внеурочная деятельность  

Взаимодействие с родителями 

Самоуправление 
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Профориентация 

Профилактика и безопасность 

Социальное партнерство 

Основные школьные  дела 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает:  

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач 

уроков, занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками 

и педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование 

и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 

занятий: 

Направленность курсов 

внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной 

деятельности 

 

1-4 классы 

Часов в 

неделю в 

Часов за год Итого в 
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классе в классе  1-4 классах 

Оздоровительная и 

спортивная  

Кружок «Крепыши» 1 34  

Функциональная 

грамотность 

Кружок «Читательская 

грамотность» 

Кружок «Финансовая 

грамотность» 

1 34 

Профориентационные 

занятия  

Кружок «Тропинка к 

профессиии» 

1 34 

Просветительская и 

познавательная 

Кружок «Разговоры о 

важном» 

Кружок «В гостях у сказки» 

Кружок «Умникам и 

умницам» 

Кружок «Учимся создавать 

проекты» 

1 34 

Художественное 

творчество  

Кружок «Арт-творчество: 

графика, живопись, 

скульптура» 

Кружок «Юный художник» 

Кружок «Кукольный театр» 

1 34 

Всего часов  5 170 855ч 

Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся, предусматривает: 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных 

делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении 

и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 

дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, 

давать возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 

таких правил поведения в образовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, 

учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом; 
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доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и другое), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 

общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний,  информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении 

в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с 

учителями, администрацией; 

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной 

организации; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий.  

Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; участие во всероссийских 

акциях, посвященных значимым событиям в России, 

мире; 

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

образовательной организации, обществе; 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей местности; 

социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием социальных 

партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 

направленности; 

проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями для жителей населенного пункта; 

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой направленности; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей и других), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 
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наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает  

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами образовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и другое), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слёты и другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных 

мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

деятелей науки, природных и историко- культурных ландшафтов, флоры и фауны и другого; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта.  

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, 

героев и защитников Отечества; 

изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской 

Федерации; 

разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» (в том числе, если образовательная организация носит имя 

выдающегося исторического деятеля, учёного, героя, защитника Отечества и других) в 

помещениях образовательной организации или на прилегающей территории для общественно-

гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, 

памятников, памятных досок; 
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оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно- нравственного содержания, фотоотчёты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и другое; 

разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и другое), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с 

работами друг друга; 

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

образовательной организации; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных 

и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, 

на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие; 

деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

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. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных 

органов родительского сообщества (родительского комитета образовательной организации, 

классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем совете образовательной организации; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 

воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, педагогам 

и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных 

вопросов воспитания; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет», интернет-сообщества, группы с участием 

педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 

деятельность; 

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в образовательной 

организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий; 
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при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной 

организации предусматривает: 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся 

или других), избранных обучающимися; 

представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе 

управления образовательной организацией; 

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в 

анализе воспитательной деятельности в образовательной организации. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной организации 

может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 

организации или запланированные): 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся 

по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и другое); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и других); 

разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в образовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные 

детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по 

безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 

гражданской обороне и другие); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению; 

профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению, - познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

религиозно-духовной, благотворительной, художественной и другой); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и других); 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

Модуль «Социальное партнёрство» 
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Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами 

о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания 

и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и другие); 

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся 

жизни образовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами 

с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 

другой направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Модуль «Профориентация» 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной 

организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

общеобразовательной организации или запланированные): 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, 

высшего образования; 

организацию на базе детского лагеря при образовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся 

могут познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои 

силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

 

2.4.5  Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

 Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в области творческой, 

интеллектуальной, общественной и спортивной деятельности. 
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Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

соответствия процедур награждения укладу жизни образовательного учреждения, специфической 

символике, выработанной и существующей в уставе школы (вручение благодарностей, грамот, 

дипломов, поощрительных подарков производится в торжественной обстановке, на праздничных 

мероприятиях, возможно в присутствии родительской общественности, педагогов-наставников 

награждаемых); 

- прозрачности правил поощрения , соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 

привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 

статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

В лицее применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

-почетная грамота «За отличные и хорошие достижения в учебе» 

-диплом победителя лицейского конкурса «Лучший лицеист» (приурочен к празднованию Дня 

лицеиста, при выборе победителя учитываются достижения учащегося за предыдущий учебный 

год) 

-размещение фотографий лучший учеников на школьной доске почета 

- награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в конкретных 

проявлениях активной жизненной позиции (за ответственное отношение к порученному делу, 

волю к победе) 

- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с указанием 

уровня достижений обучающихся в различных школьных конкурсах и викторинах; 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными письмами 

за хорошее воспитание детей; 

Кроме того, планируется такая форма поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности как благотворительная поддержка. Благотворительная 

поддержка обучающихся, 

групп обучающихся (классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

школе воспитательных мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 
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Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в том числе из 

родительского сообщества), их статус, акции, деятельность соответствуют укладу школы, цели, 

задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с представителями родительского 

сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую среду, 

взаимоотношения в школе. 

 

3. Организационный раздел  

3.1. Учебный план 

Учебный план МБОУ «Новобурановская СОШ», реализующих АООП НОО обучающихся с 

ЗПР (вариант 7.2) (далее ― учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план должен соответствовать действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивать введение в действие и реализацию требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая 

область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру 

учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АОП НОО, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени основного 

общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в выборе видов 

деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных 

для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В 1 и 

1дополнительном классах эта часть отсутствует. Время, отводимое на данную часть, внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или 

физическом развитии;   
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на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов 

(например: элементарная компьютерная грамотность и др.); 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные (например: история и культура родного края и др.). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной 

нагрузки обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗвнеурочная 

деятельностьорганизуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). Организация 

занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется Организацией. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, 

содержание может осуществляться Организацией самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 

индивидуальной и групповой форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие 

все педагогические работники Организации (учителя-дефектологи, учителя групп продленного 

дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги 

дополнительного образования и др.), так же и медицинские работники. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. Распределение часов, 

предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная 

нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на проведение коррекционных занятий. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

определяет 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 предметов, 

могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования).  

Учебный план обеспечивает в случаях предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области образования возможность обучения на государственных языках субъектов 

Российской Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливает количество занятий, 

отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с 

обязательным введение 1 дополнительного класса. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

34 недели, в 1 и 1 дополнительном классах  — 33 недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для 

обучающихся в 1 и 1 дополнительном классов устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы.  
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Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах используется «ступенчатый» режим 

обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый); 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» может корректироваться в рамках предметной области «Русский язык и 

литературное чтение » с учётом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 

В предметную область «Иностранный язык» входит учебный предмет «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 общения, как нового инструмента познания 

мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается с 3-го класса. На его изучение 

отводится 2 часа в неделю. При проведении занятий по предмету «Иностранный язык» класс 

делится на две группы.  

 Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, 

содержание может осуществляться образовательной организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и ИПРА. 

Коррекционно-развивающие курсы могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Недельный учебный план начального общего образования для 5-ти дневной учебной недели  

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные  

предметы 

 

Количество часов  

в неделю 
Всего 

 
1 1доп 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык - - 2 2 2 6 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
− − − − 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 
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3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

Даты начала и окончания учебного года 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за 

ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий 

рабочий день. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. МБОУ 

«Новобурановская СОШ» осуществляет образовательную деятельность по 5-дневной учебной 

неделе с учетом законодательства Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели во 2-4 классах, в 1 классе - 33 недели. 

 

Четверть  Продолжительность  Дата начала и конца четверти 

конкретизируется в 

календарном учебном графике 

на текущий учебный год 

1 четверть 8 учебных недель 

2 четверть 8 учебных недель 

3 четверть 11 учебных недель; 10 учебных недель для 1 

класса 

4 четверть  7 учебных недель 

 

Сроки и продолжительность каникул  

Осенние: четвертая неделя октября -

первая неделя ноября 

 

Не менее 30 

календарных дней 

Дата начала и конца  каникул 

конкретизируется в 

календарном учебном графике 

на текущий учебный год 
Зимние: четвертая неделя декабря- вторая 

неделя января 

Весенние: четвертая неделя марта- первая 

неделя апреля 

Летние: четвертая неделя мая -первая 

неделя сентября 

Не менее 8 недель 

по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-4 классов); 

по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-4 классов); 

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов); 

по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-4 классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Физическая 

культура 
Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 23 22 22 109 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - - - -  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 5 25 

Логопедические занятия 2 2 2 2 2 30 

Психокоррекционные занятия 2 2 2 2 2 5 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 
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 Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

 Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией. 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проходит в форме четвертной и годовой аттестаций. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с расписанием, утвержденным 

руководителем ОУ, за неделю до окончания четверти/года. 

 

3.3. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. Он 

включает федеральный календарный план воспитательной работы, который  является 

обязательным, и план воспитательной работы, включающий основные дела и мероприятия МБОУ 

«Новобурановская СОШ». 

 Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

 Все мероприятия проводятся с учетом особенностей основной образовательной 

программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности.  

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией крупнейшего 

«лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста.  

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля; День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23  февраля: День защитника Отечества.  

Март: 

 8 марта: Международный женский день; 

18  марта: День воссоединения Крыма с Россией  

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 
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9мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24  мая: День славянской письменности и культуры. Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 6 июня: День русского языка; 12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 27 июня: День молодежи.  

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

 Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

27 августа: День российского кино. 

 МБОУ «Новобурановская СОШ» наряду с федеральным календарным планом 

воспитательной работы проводит иные мероприятия согласно рабочей программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей.  

Школьные мероприятия 

Дела Дата 

проведения 

Международный  день распространения грамотности. Классные 

мероприятия по теме 

сентябрь 

Мероприятия месячников безопасности  и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная  эвакуация учащихся из здания) 

В течение сентября 

Осенний День здоровья сентябрь 

«Осенины- осени именины» Выставка цветов «Осенние мотивы» сентябрь 

Классные часы, встречи, часы общения «Люди пожилые, сердцем 

молодые», «Мои любимые   бабушки   и дедушки», «Старость     

нужно   уважать», «Бабушка рядышком с дедушкой», «Ветераны 

педагогического  труда  нашей  школы» посвященные 

Международному дню пожилых людей. 

октябрь 

Операция «Чистый двор –чистая школа!» октябрь 

Семейная   акция   «Открытка в подарок своими руками!»

 ко Дню пожилого человека и Дню учителя 

сентябрь 

Открытое мероприятие для родителей «Поговорим о

 правильном питании» 

октябрь 

Акция «Спешите делать добро» (поздравление ветеранов 

педагогического труда) 

октябрь 

Поздравление детей войны, тружеников тыла,  вдов ветеранов 

войны с Днём пожилого человека. 

октябрь 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет  октябрь 
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Конкурс рисунков  «Правила  поведения в школе, селе, знать 

каждому положено» 

октябрь 

Всемирный день защиты животных. Классные часы «Мы в ответе 

за тех, кого приручили» 

октябрь 

Участие в программе ВФСК ГТО. Проведение Дня здоровья. 

Оформление альбома «Мое здоровье – мое богатство!» 

ноябрь 

Международный День толерантности. Классные часы по данной 

тематике. 

16.11. 

День матери в России. Классные часы «Мамы всякие важны!»  

Выставка поделок «Любимой маме посвящаю…» 

ноябрь 

Общешкольное мероприятие «Маме! С любовью!» ноябрь 

Акция «Внимание! Дорога!» ноябрь 

День Героев Отечества. Классные часы «Ими гордится Россия! Ими 

гордимся мы!» 

декабрь 

Веселые зимние старты. декабрь 

Участие в программе ВФСК ГТО. декабрь 

Подготовка и проведение 

праздников  «Однажды  на Новый год…» 

27.-28.12. 

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку, выполненную своими 

руками 

декабрь 

Профилактические беседы с учащимися «Мобильный телефон в 

школе» 

январь 

Зимняя школьная спартакиада участие в программе ВФСК ГТО  январь 

Общешкольное мероприятие «Традиции моего народа.» Январь 

Военно-спортивный праздник «А ну-ка мальчики!» февраль 

Старт общешкольной Акции «Читаем  о войне» Февраль 

Классные часы на тему: «Что есть Закон?» Февраль 

День здоровья. Игра  «Зарничка» Февраль 

«А ну-ка мальчики.» общешкольное мероприятие, посвящённое 

дню защитника Отечества. 

Февраль 

Поздравление мальчиков в классах. Февраль 

Классные часы «Города-герои! Города воинской Славы!» Март  
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Фотовыставка  «Наши семейные традиции» Март  

Единый классный  час      «Семьей дорожить  - счастливым быть»  март 

Участие в программе ВФСК ГТО. март 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги. Праздник 

«Книжкины именины» 

март 

Тематические классные часы: «Я  –  гражданин.  Что  это 

значит?», «Не знаешь законов? Ты в опасности!» 

март 

«Поздравляем девочек с 8 Марта». Изготовление  и выставка 

поделок –подарков мама своими руками. 

март 

Праздничное мероприятие «Все цветы и песни вам!» март 

12 апреля. День космонавтики. Всероссийский Гагаринский урок 

«Космос – это мы!» 

апрель 

Посещение  школьного  музея. Экскурсия «Все для 

фронта! Все для Победы!» 

апрель 

Конкурс «Боевых листов «Путь к Победе!». Районный слёт 

Юнармейских отрядов. 

апрель 

Выставка рисунков, посвященные 9 мая «Памятные события 

Великой Отечественной войны» 

апрель 

День  пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. апрель 

Участие в программе ВФСК ГТО. День здоровья апрель 

Тематические дни: День Земли, День воды. апрель 

Тематические классные часы, посвященные Дню Победы. май 

Митинг  и возложения цветов к мемориалу. 09.05. 

Подготовка и участие в Акциях «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Победная весна», «Окна Победы» и т.д.  

май 

Подведение итогов участия классов в акции «Прадеды-деды – 

солдаты Победы!» 

май 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы! май 

Часы общения «День славянской письменности и культуры» май 

Участие в  игре-Квест  «Я уже знаю..» май 

Международный День семьи. Кл. часы по теме. Май  

Линейка, посвященная празднику последнего звонка. Май  
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Классные часы «Безопасное лето» май 

Выборы актива класса  сентябрь 

Планирование работы класса на новый учебный год» сентябрь 

Работа в соответствии с обязанностями в классе В течение года 

Оформление классной, школьной документации. До 1 октября 

Заседания органов самоуправления в классах ежемесячно 

День памяти юных героев –антифашистов. Сбор организации 

«Радуга». 

Февраль 

Заседания органов самоуправления в классах. Подведение итогов и 

планирование на следующий год 

Май  

Экскурсии на  предприятия села, района  «Труд славит  человека»  октябрь 

Конкурс рисунков  «Есть много  

профессий хороших  и важных». 

октябрь 

Международный день школьных библиотек. День открытых 

дверей 

октябрь 

Участие в конкурсе творческих работ по теме: «Твое 

профессиональное будущее» 

ноябрь 

Мастерская Деда Мороза «Новый год к нам мчится…» декабрь 

Кл.часы «Я в рабочие пойду, пусть меня научат» январь 

Экскурсия на предприятия нашего села. февраль 

Анкетирование учащихся (изучение профессиональных намерений)  Март  

Часы общения по теме «День 

пожарной охраны». Экскурсии в пожарную часть 

Апрель  

Акция «Очистим планету от мусора» - благоустройство школьной 

территории. 

Апрель  

Акция «Очистим планету от мусора» - благоустройство школьной 

территории. 

Май  

Родительские классные собрания по плану Раз в четверть 

Общешкольное родительское собрание. Конец сентября 

Информационное оповещение через школьный сайт. В течение года 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания 1 раз в четверть 
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детей. 

Индивидуальные консультации В течение года 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам воспитания, обучения 

детей 

В течение года 

Рейды в семьи учащихся В течение года 

 по плану 

Участие родителей в проведении общешкольных, классных 

мероприятий  

В течение года 

Встречи родителей с приглашенными специалистами: социальными 

работниками, врачами, инспекторами ПДН ОП, ГАИ ГИБДД  

В течение года 

Соревнования «Мама, папа, я  -  спортивная семья!»  апрель 

Родительское собрание будущих первоклассников апрель 

День семьи май 

Информирование родителей об успеваемости учащихся В течение года 

Участие родителей в празднике «День защиты детей» июнь 

Помощь родителей в ремонте 

классных кабинетов 

Июнь-июль 

Помощь в организации воспитания классному руководителю  В течение года 

Участие родителей в благоустройстве школьной территории июнь 

Работа Советов(управленческого, родительских, ученических) по 

подготовке в Новогоднему празднику 

декабрь 

Индивид. консультации с родителями тревожных детей январь 

Конкурс семейных работ. «Хороша ты Зимушка-Зима!» январь 

Конкурс фотоколлажей «Папа 

и я – мы большие друзья!» 

февраль 

День здоровья с участием родителей. апрель 

Итоговые классные родительские собрания на тему «Организация 

отдыха и безопасность детей в летний период» 

май 

Общешкольное родительское собрание. Родительский всеобуч. 

Итоги года. Безопасный отдых в летний период 

Май  
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3.4. Система условий реализации адаптированной образовательной программы начального 

общего образованияобучающихся с ЗПР 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПРопределяются ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ ипредставляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, и 

структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации 

указанных требований является создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их образовательных 

потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), нравственное 

развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся. 

Система условий учитывает особенности МБОУ «Новобурановская СОШ», а также её 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а 

также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучающегося с ЗПР в 

системе школьного образования. 

Описание кадровых условий реализации АООП НОО включает: 

• характеристику укомплектованности МБОУ «Новобурановская СОШ»; 

• описание уровня квалификации работников МБОУ «Новобурановская СОШ» и их 

функциональных обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников; 

• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Организация, реализующая АООП НОО обучающихся с ЗПР укомплектована 

педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную 

подготовку соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников МБОУ «Новобурановская СОШ», реализующей АООП, 

для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах с учетом профиля 

ограниченных возможностей здоровья обучающихся. При необходимости в процессе реализации 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР возможно временное или постоянное участие тьютораи/или 

ассистента (помощника). В случае привлечения на должность ассистента (помощника) родителей 

(законных представителей) обучающихся с ЗПР требования к уровню образования не 

предъявляются. 

В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР 

принимают участие медицинские работники (врачи различных специальностей и средний 

медицинский персонал), имеющие необходимый уровень образования и квалификации. 

В реализации АООП НОО участвуют иные работники МБОУ «Новобурановская СОШ», в 

том числе осуществляющие финансовую, хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья 

обучающихся и информационную поддержку АООП НОО. 

МБОУ «Новобурановская СОШ» обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных технологий обучения и 

воспитания детей с ЗПР. 

В штат специалистов МБОУ «Новобурановская СОШ», реализующим вариант 7.2 АООП 

НОО обучающихся с ЗПР, входятпедагог-логопед, педагог-психолог, учителя-предметники,  

медицинские работники (по согласованию с Усть-Калманской поликлиникой). 

Педагогические работники, реализующие предметные области АООП НОО обучающихся с 

ЗПР, имеют образование по одному из перечисленных вариантов: 
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высшее профессиональное педагогическое специальное (дефектологическое) образование и 

удостоверение о повышении квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР 

установленного образца; 

высшее/среднее профессиональное педагогическое образование и удостоверение о 

повышении квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР установленного образца. 

Педагогические работники, реализующие коррекционно-развивающую область АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР, имеют образование по одному из перечисленных вариантов: 

высшее профессиональное педагогическое специальное (дефектологическое) образование и 

удостоверение о повышении квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР 

установленного образца; 

высшее/среднее профессиональное педагогическое, диплом о профессиональной 

переподготовке в области специального (дефектологического) образования установленного 

образца и удостоверение о повышении квалификации в области обучения и воспитания детей с 

ЗПР установленного образца. 

Для всех педагогических работников, реализующих АООП НОО для обучающихся с ЗПР, 

является обязательным прохождение курсов повышения квалификации в области обучения и 

воспитания детей с ЗПР не реже, чем раз в 3 года. 

В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого 

взаимодействия, при необходимости, организованы консультации специалистов медицинских и 

других организаций, которые не включены в штатное расписание МБОУ «Новобурановская 

СОШ», (педиатр, невропатолог, психотерапевт и др.) для проведения дополнительного 

обследования обучающихся и получения медицинских заключений о состоянии их здоровья, 

возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; подбора 

технических средств коррекции (средства передвижения для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и т.д.).  

 При необходимости МБОУ «Новобурановская СОШ»использует сетевые формы 

реализации АООП НОО, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских 

работников) других организаций к работе с обучающимися с ЗПР для удовлетворения их особых 

образовательных потребностей. 

Финансовые условия 

 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

 Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

 Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

   В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений 

на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная 

методическая и т. п.), входящие в должностные обязанности конкретных педагогических 

работников. 

 Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Новобурановская средняя 

общеобразовательная школа» осуществляется в пределах объема финансовых средств, 

предоставляемых Школе на текущий финансовый год за счет субвенции из краевого бюджета в 

соответствии с количеством обучающихся, нормативами расходов по заработной плате на одного 

обучающегося, получающего образование по образовательным программам дошкольного 

образования, образовательным программам начального общего образования, образовательным 



313 

 

программам основного общего образования, образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденными законом Алтайского края о краевом бюджете, с применением 

районного коэффициента, коэффициентов  удорожания образовательной услуги по видам классов 

и формам обучения, поправочных коэффициентов для данной Школы, утвержденных 

постановлением. 

 При формировании фонда оплаты труда малокомплектного общеобразовательного 

учреждения учитываются дополнительные расходы на малокомплектность, рассчитанные в 

пределах субвенции из краевого бюджета.  

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры 

организации, включая параметры информационно-образовательной среды. 

Материально-технические условия реализации АООП  обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требований к 

результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации АООП НОО и созданию соответствующей образовательной 

и социальной среды. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с 

ЗПР  отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в 

структуре материально-технического обеспечения процесса образования отражена специфика 

требований к: 

• организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 

• организации временного режима обучения; 

• техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный 

вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуществляется 

образование обучающихся с ЗПР  соответствует общим требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям, в частности:  

• к соблюдению санитарно-гигиенических нормообразовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

• к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской и т.д.); 

• к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

• к соблюдению требованийохраны труда; 

• к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта 

и др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального образования обучающихся с ЗПР соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

• участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

• зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

• помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число 

читательских мест, медиатеки); 

• помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процессов: 

классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога и др. 

специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение и 
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размеры, структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности);  

• актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по ритмике; 

• кабинетам медицинского назначения;  

• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

• туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

МБОУ «Новобурановская СОШ» обеспечивает отдельные специально оборудованные 

помещения для реализации курсов коррекционно-развивающей области и  психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР. В образовательной организации имеются 

отдельные специально оборудованные помещения для проведения занятий с  педагогом-

психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы 

коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с 

ЗПР. Оганизовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене 

и во второй половине дня, желательно наличие игрового помещения. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с ЗПР, 

является наличие доступного пространства, которое позволяет воспринимать максимальное 

количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно расположенные и 

доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 

поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме функционирования Организации, 

расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших 

планах и т.д. 

Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классепредполагает выбор 

парты и партнера.  

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. 

Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает 

возможность поддерживать правильную позу. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР является 

обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного режима 

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 образования и др.), а также локальными 

актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР  соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.2 составляют 5 лет (с 

обязательным введением 1дополнительного класса). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 – 1 дополнительный классы – 33 учебных недели; 2 – 4классы – 34 учебных недели. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований 

к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для 

конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом особых 

образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников 

без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их 

повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется 

объем нагрузки по реализации АОП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время 

отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). Целесообразно 

обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки, питания, необходимых 

оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку необходимо 
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равномерно распределять в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также паузу, 

время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как в ходе 

занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение 

учебного дня. 

Число уроков в день:  

для обучающихся 1 – 1 дополнительного классов – не превышает 4 уроков и один день в 

неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1–1 дополнительном классах используется «ступенчатый» режим 

обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между 

началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним 

уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения удовлетворяют особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную 

активность обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, 

ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c 

колонками и выходом в Internet, мультимедийные проекторы с экранами, принтер, сканер, 

цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, интерактивные доски, программные продукты, 

средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором 

аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим материалам 

Реализация АОП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учётом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения и дидактические 

материалы (преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 

рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих реализацию 

программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной 

и иллюстративной наглядности. 

Материально-технические ресурсы для обеспечения образовательного процесса 

№п/п Материально-технические ресурсы 

Учебное оборудование 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1.  Раздаточный материал к коллекции образцов бумаги и картона. 

2.  Раздаточный материал «Единицы, десятки» 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

3.  АРМ 

4.  Ноутбук 

5.  Звуковые колонки 

6.  Интерактивная доска 

7.  Медиапроектор стационарный подвесной 

8.  Видео-и аудиоматериалы по предметам 

Демонстрационные пособия 

9.  Набор таблиц по окружающему миру 

10.  Таблицы по ПДД 

11.  КАРТЫ:  
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Карта полушарий. 

Физическая карта России. 

Карта природных зон России. 

Политическая карта Евразии. 

12.  Модель-аппликация «Природные зоны России». 

13.  Набор объёмных геометрических фигур 

14.  Модель часов 

15.  Набор таблиц по математике, 1-4 классы 

16.  Комплект «Доли и дроби» 

17.  Таблица разрядов по математике 

18.  Пособие для 1 класса «Наблюдай, сравнивай, считай». 

19.  Касса букв 

20.  Наборное полотно 

21.  Таблицы по обучению грамоте 

22.  Картинный словарь 

23.  Набор таблиц по русскому языку, 1-4 классы 

24.  Таблица «Алфавит» 

25.  Таблица «Компоненты арифметических действий» 

26.  Таблица «Город букв» 

27.  Демонстрационная  числовая  линейка 

Игры и игрушки 

28.  Игра настольная «Профессии» 

29.  Игра настольная «ПДД» 

30.  Игра настольная «Овощи, фрукты, ягоды» 

31.  Шашки 

Натуральные объекты 

32.  Коллекция «Хлопок» 

33.  Коллекция «Шерсть». 

34.  Коллекция «Лён» (мал.). 

35.  Коллекция «Известняки» 

36.  Коллекция «Гранит и её составные». 

37.  Коллекция «Полезных ископаемых». 

38.  Набор муляжей фруктов. 

39.  Набор муляжей плодовых тел и съедобных и ядовитых грибов 

40.  Гербарий  

41.  Набор семян к гербарию 

42.  Коллекция «Строительные материалы». 

43.  Коллекция образцов бумаги и картона 

44.  Коллекция промышленных образцов тканей ниток 

45.  Коллекция «Лён» (большая). 

46.  Коллекция «Хлопок и продукты его переработки». 

47.  Коллекция «Торф». 

48.  Коллекция «Шёлк». 

49.  Нефть 

50.  Воронка с ситечком 

51.  Глобус 

52.  Лупа 

53.  Компас 

Оснащение учебных кабинетов 

Мебель 

54.  Ученический стол 

55.  Ученический стул 

56.  Тумба 

57.  «Конторка» 
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58.  Компьютерный стол 

59.  Шкаф 

60.  Стол учительский 

61.  Стул учительский 

Инвентарь для занятий физической культурой 

62.  Кольцо баскетбольное 

63.  Мяч баскетбольный № 6 

64.  Мяч баскетбольный № 5 

65.  Сетка волейбольная 

66.  Мяч волейбольный 

67.  Граната спортивная 0,7 

68.  Граната спортивная 0,5 

69.  Мяч для метания 150 гр. 

70.  Планка для прыжков в высоту 

71.  Мяч футбольный 

72.  Мост гимнастический подкидной 

73.  Обруч гимнастический 

74.  Гантели 

75.  Насос универсальный 

76.  Канат для лазания 

77.  Скакалка гимнастическая 

78.  Конус 

79.  Стол теннисный  

80.  Ракетка для настольного тенниса 

81.  Конь гимнастический 

82.  Перекладина навесная универсальная 

83.  Щит баскетбольный 

84.  Стойка для прыжков в высоту 

85.  Эстафетная палочка 

86.  Козел гимнастический переменной высоты 

87.  Мат гимнастический 

88.  Скамья гимнастическая твердая 

89.  Барьер легкоатлетический 

90.  Свисток  

91.  Лыжи (комплект) 

92.  Палка гимнастическая 

93.  Брусья гимнастические 

94.  Бревно гимнастическое 

95.  Стенка шведская 

96.  Эспандер кистевой 

97.  Эспандер плечевой 

98.  Коврик массажный резиновый 

99.  Мяч массажный большой 

100.  Колодки легкоатлетические  

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 

Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в 

«норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования 

взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному 

ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения обучающегося с ЗПР. 

Предусматривается материальнотехническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 
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координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АОП НОО 

обучающихся с ЗПР включает наличие информационно-библиотечного центра, читального зала, 

учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного 

сайта, внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с ЗПРи характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АОП НОО обучающихся с 

ЗПРнаправлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно 

обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения детей с 

ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск информации  

в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

5. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю обязательной 

социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного 

взаимодействия специалистов массового и специального образования. Предусматривается для тех 

и других специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере 

специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, 

порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную 

консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается 

организация регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, 

специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

Информационно-методические условия реализации АООП НОО Вариант 7.2. 

Образовательная среда начальной школы формируется как информационная среда, т.е. такая 

среда, которая обеспечивает активную интеграцию информационных технологий в 

образовательный процесс и создаёт условия для развития информационной компетентности всех 

участников процесса. 

 Информация, предназначенная для сопровождения учебно-воспитательного процесса в 

начальных классах, сосредоточена на основных виртуальных отделах: 

1) Сайт школы постоянно пополняется новой информацией, связанной с образовательной 

деятельностью начальной школы и её главными мероприятиями. 

 Для обеспечения информационного сопровождения образовательного процесса начального 

общего образования создана и действует информационно-педагогическая система, состоящая из 

следующих взаимодействующих элементов: библиотека; компьютерная зона. 

 Библиотечный фонд укомплектован современными печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем предметам учебного плана. Он в достаточном объёме 

располагает справочными, научно-популярными и периодическими изданиями. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 
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литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы начального общего образования (Общий фонд 

— 8302 шт., учебники – 1745 комплектов;  художественная литература - 4180 шт.; педагогическая 

литература — 112 шт.; справочная литература - 253 шт.; электронные издания - 100 шт.) 

Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им присущее 

место в системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования.  Целевая ориентированность данного ресурса заключается в том, 

чтобы создать оптимальные с точки зрения достижения современных результатов образования в 

начальной школе информационно-методические условия образовательного процесса, означающие 

наличие информационно-методической развивающей образовательной среды на основе системно-

деятельностного подхода. 

 Компьютерная зона - оснащена мультимедиа-проектором, средствами сканирования, 

распечатки и тиражирования текстов и обеспечивает учителей и учащихся возможностью 

получать необходимую информацию с выходом в интернет, работая на стационарных 

компьютерах, своеобразная «точка роста» образовательных потребностей учащихся и педагогов, 

совершенствования педагогического мастерства и развития информационно-образовательной 

среды школы. 

 Компьютерная зона – компьютерный кабинет с выходом в интернет, скорость которого 

составляет 2Гб. Здесь проводятся дополнительные занятия и внеклассные мероприятия  младших 

школьников. 

  Информационно-методическое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого,  постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют: 

− информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 

администраторов начального общего образования (ФГОС НОО, Базисный учебный план, 

примерные (базисные) учебные планы по предметам, образовательная программа ОУ, программа 

развития универсальных учебных действий, материалы о личностном развитии обучающихся, 

модели аттестации учащихся, рекомендации по проектированию учебного процесса и т.д.); 

− информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности учащихся 

(обучающихся) (печатные и электронные носители учебной (образовательной) информации, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.; 

− информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности 

обучающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные носители научно-

методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, программно-

методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.)  

Учебно-методическое обеспечение  

Предмет Класс Учебники Методическая литература Контрольно – 

оценочный материал 

Русский 

язык 

1 В. П. Канакина, В. Г. 

Горецкий. Русский 

язык: учебник 1 класс –

М. Просвещение, 2023 

г. 

 

 В. П. Канакина. 

Методическое пособие с 

поурочными 

разработками. М. 

Просвещение, 2023г 

Горецкий В. Г., Белянкова 

Н. М. Обучение грамоте. 

Методическое пособие с 

поурочными 

разработками. 1 класс. М. 

Просвещение, 2013г 

И. А. Бубнова и др. 

1.В. П. Канакина, Г. С. 

Щёголева Сборник 

диктантов и 

творческих работ 1- 2 

класс М.  

2.В. П. Канакина, Г. С. 

Щёголева Сборник 

диктантов и 

самостоятельных  

работ 1- 4 класс,2017г 
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Поурочные разработки 

(технологические карты 

уроков) 1 кл. Русский 

язык (к учебнику В. П. 

Канакиной), М. 

Просвещение, 2023г  

2 Русский язык. Учебник.  

2 класс. В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий, учебник 

для 

общеобразовательных 

учреждений.  В двух 

частях. Москва: 

Просвещение, 2023 год 

 

Методическое пособие с 

поурочными 

разработками в 2-х частях 

«Русский язык» Автор: 

В.П. Канакина, Г.Н. 

Манасова, Москва: 

Просвещение, 2017 год. 

1. В. П. Канакина, Г. С. 

Щёголева Сборник 

диктантов и 

самостоятельных  

работ 1- 4 класс, 2014г 

2.В. П. Канакина, Г. С. 

Щёголева Сборник 

диктантов и 

творческих работ 1- 2 

класс М. Просвещение, 

2016 

3 В. П. Канакина, В. Г. 

Горецкий. Русский 

язык: учебник  

3  класс –М. 

Просвещение, 2023 г. 

 

1.В.П. Канакина Русский 

язык.  Методическое 

пособие с поурочными 

разработками  

3 класс. М.: Просвещение, 

2012  

2.И. А. Бубнова и др. 

Поурочные разработки 

(технологические карты 

уроков) 3 кл Русский язык 

(к учебнику В. П. 

Канакиной), М. 

Просвещение,  2022г 

 

1.В. П. Канакина, Г. С. 

Щёголева Сборник 

диктантов и 

творческих работ 3- 4 

класс М. Просвещение,  

2014 г 

2.В. П. Канакина, Г. С. 

Щёголева Сборник 

диктантов и 

самостоятельных работ  

1- 4 класс, М.: 

Просвещение,2014г 

4 Русский язык: 4 класс, 

В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий, учебник для 

общеобразовательных 

учреждений.  В двух 

частях. Москва: 

Просвещение, 2023 год 

 

1. Русский язык. 

Методическое пособие с 

поурочными 

разработками. 

4класс.Автор:В.П. 

Канакина, Москва: 

Просвещение. 2019год.  

2.И. А. Бубнова и др. 

Поурочные разработки 

(технологические карты 

уроков) 4 кл. Русский 

язык (к учебнику В. П. 

Канакиной), М. 

Просвещение 2022г. 

1. Русский язык. 

Сборник диктантов и 

творческих работ. 3-4 

классы, Автор: 

Канакина В. П., 

Щёголева Г. С.  

Москва: Просвещение, 

2017 год 

2.В. П. Канакина, Г. С. 

Щёголева Сборник 

диктантов и 

самостоятельных работ  

1-4 классы, 2014г 

Литературн

ое 

чтение 

1 1. Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В., 

Виноградская Л.А. 

Литературное чтение. 

Учебник с аудио 

приложением: 1 класс, 

в 2 частях: ч.1 и ч.2  – 

М.: Просвещение, 

2023. 

2.Обучение грамоте, 

1.Поурочные разработки. 

Технологические карты 

уроков. «Обучение 

грамоте» 1 класс. Авторы: 

М.В. Бойкина, И.А. 

Бубнова, Т.Г. 

Галактионова и др. М.: 

Просвещение, 2023 г. 

2.Бойкина М. В., Илюшин 

Л. С., Галактионова Т. Г. 

и др. Литературное 
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Горецкий В. Г.  Азбука: 

Учебник: 1 класс, в 2 

частях: ч.1 и ч.2.-М. 

Просвещение, 2023 г. 

чтение. Поурочные 

разработки. 

Технологические карты 

уроков. 

М.,Просвещени,2012г 

3.Н. А. Стефаненко. 

Литературное чтение. 

Методические 

рекомендации. 

 1 кл. М., Просвещение, 

2019г. 

2 1.Учебник 

«Литературное чтение» 

2 класс в 2-х частях для 

общеобразовательных 

учреждений , авторы 

Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. 

Голованова, 

Л.А.Виноградская,  

М.В. Бойкина. Москва 

Просвещение, 2022год. 

1.Поурочные разработки. 

Технологические карты 

уроков. 2класс. 

М.В.Бойкина, 

Н.И.Роговцева. М.: 

Просвещение, 2017год. 

2.Методические 

рекомендации. Пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. 

2класс 

Н.А.Стефаненко.Москва 

Просвещение, 2023г. 

 

3 1.Учебник 

«Литературное чтение» 

3 класс в 2-х частях для 

общеобразоват.учрежде

ний , авторы Л.Ф. 

Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. 

Голованова, 

Л.А.Виноградская,  

М.В. Бойкина. М.: 

Просвещение,  2012год. 

1.Поурочные разработки. 

Технологические карты 

уроков. 3 класс. 

М.В.Бойкина, 

Н.И.Роговцева. М.: 

Просвещение, 2013г. 

2..Методические 

рекомендации. Пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений.  3 класс 

Н.А.Стефаненко. М.: 

Просвещение,  2012г. 

 

4 Учебник 

«Литературное чтение»  

4 класс в 2-х частях , 

авторы Климанова, 

Горецкий, М.: 

Просвещение, 2012 г. 

 

1.Стефаненко Н. А. 

Литературное чтение. 

Методические 

рекомендации. 4 класс. 

М.: Просвещение,  2018 г. 

2.Бойкина М. В., Илюшин 

Л. С. Галактионова Т. Г., 

Роговцева Н. 

И.Литературное чтение. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты 

уроков. 4 класс. М.: 

Просвещение, 2018г 
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Иностранн

ый язык 

2 • Немецкий язык. 2 

класс: базовый и 

углублённый уровни: 

учебник: в 2 частях, 2 

класс/ Захарова О. Л., 

Цойнер К. Р., 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение», 2023 

-  

3 Немецкий язык (в 2 

частях), 3 класс/ 

Захарова О.Л., Цойнер 

К.Р., Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение», 2023 

 

  

4 Немецкий язык. 4 

класс: базовый и 

углублённый уровни: 

учебник: в 2 частях, 4 

класс/ Захарова О. Л., 

Цойнер К. Р., 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение», 2023 

  

Математик

а 

1 1. М. И. Моро, М. А. 

Бантова. Математика  

1 класс. Учебник. В 2-х 

Ч.  М.: Просвещение, 

2023г. 

 

1 Будённая И. О., 

Илюшин Л. С., 

Галактионова Т. Г. и др. 

Математика. Поурочные 

разработки. 

Технологические карты 

уроков. 1 класс. М. 

Просвещение.2012 г. 

2.Бантова М. А., 

Бельтюкова Г. В., Волкова 

С. И 

3.Методические 

рекомендации. 

Математика  1 кл.. М. 

Просвещение, 2016г 

1.С. И. Волкова. 

Контрольные работы 1-

4 кл. М.: Просвещение,  

2015 г. 

2.Волкова С. И. 

Математика. Тесты.  

1 класс  

М.: Просвещение, 2013 

 

2 1.Учебник 

«Математика» 2 класс в 

2-х частях М.И. Моро , 

М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.И. 

Волкова , С.В. 

Степанова – М.: 

Просвещение, 2022 г.    

1.Методические 

рекомендации. 

Математика. 2класс. 

Пособие для учителей 

общеобразоват. 

учреждений Автор:/С.И. 

Волкова, С.В. Степанова, 

М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова.-М.: 

1.Контрольные работы.  

1-4классы. Учебное 

пособие для 

общеобразов.организац

ий Автор:./С.И. 

Волкова, М.:  

Просвещение, 

2015г . 

2. Волкова  
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Просвещение, 2012г. 

 

С. И. Математика. 

Тесты. 2 класс М.: 

Просвещение, 2017 г. 

3 1.Учебник   

«Математика» 3 класс в 

2-х частях М.И. Моро,  

С.И. Волкова , С.В. 

Степанова –М.: 

Просвещение,  2012 г. 

1.С. И. Волкова, С. В. 

Степанова. Математика 3 

класс. Методические 

рекомендации. .  М.: 

Просвещение,  2012 г. 

2.С. И. Волкова 

Математика  Устные 

упражнения. 3 класс М.: 

Просвещение, 2017г 

3.Будённая И. О., 

Илюшин Л. С., 

Галактионова Т. Г. и др. 

Математика. Поурочные 

разработки. 

Технологические карты 

уроков. 3 класс М.: 

Просвещение, 2012 

1.С. И. Волкова. 

Математика 1- 4 класс. 

Контрольные работы. 

М.: 

Просвещение, 

2015 г. 

 

 

 

 

 

4 1.Учебник   

«Математика» 4 класс в 

2-х частях  

М.И. Моро, 

С.И. Волкова, С.В. 

Степанова – М.: 

Просвещение,  2012 г. 

 

1.Буденная И. О., 

Илюшин Л. С., 

Галактионова Т. Г. и др. 

Математика. Поурочные 

разработки. 

Технологические карты 

уроков. 4 класс. М.: 

Просвещение, 2014 г. 

2.Волкова С. И., 

Степанова С. В., Бантова 

М. А. и др. Математика. 

Методические 

рекомендации. 4 кл. 

Учебное пособие  для 

образовательных 

организаций. М.: 

Просвещение, 2019г 

1.Контрольные работы 

1-4 классы. Автор С. И. 

Волкова–М.: 

Просвещение,  2015 г. 

 

Окружающ

ий мир 

1 1.Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 1 

класс. Учебник. В 2-х ч. 

М.: Просвещение , 2023 

 

1.Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 1 

класс. Методические 

рекомендации. М.: 

Просвещение,  2012 год 

2.Глаголева Ю. И., 

Илюшин Л. С., 

Галактионова Т. Г. и др. 

Окружающий мир. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты 

уроков. 1 класс. М.: 

Просвещение, 2012 

Плешаков А.А.,  

 Гара Н. Н., Назарова З. 

Д. Окружающий мир. 

Тесты. 1 класс     М.: 

Просвещение, 2018  

2 1.Учебник 

«Окружающий мир» в 

2-х частях, автор А.А. 

Плешаков, М.:  

Просвещение, 2022 

1.Методические 

рекомендации. 

Окружающий мир 

А.А.Плешаков , 

А.Е.Соловьева. М.:  

Тесты. Окружающий мир.  

2 класс.  

А.А. Плешаков, Н.Н. 

Гара, З.Д. Назарова. М.: 

Просвещение,  2016 . 
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 Просвещение, 2012 

2.Поурочные разработки. 

Технологические карты 

уроков. 2 класс 

Окружающий мир. Ю.И. 

Глаголева, Л.С.Илюшин, 

Т.Г. Галактионова, Р.И. 

Роговцева, М.: 

Просвещение, 2012 

 

3 Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 3 

класс. Учебник В 2-х ч. 

М.: Просвещение,  2012 

год 

1.Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 3 

класс. Методические 

рекомендации. М.: 

Просвещение, 2012 

2.Глаголева Ю. И., 

Илюшин Л. С., 

Галактионова Т. Г. и др. 

Окружающий мир. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты 

уроков. 3 класс. М.: 

Просвещение, 2013  

Плешаков А. А., Гара 

Н. Н., Назарова З. Д. 

Окружающий мир. 

Тесты.  

3 класс     М.: 

Просвещение,2017  

4 1.Учебник 

«Окружающий мир» в 

2-х частях. А.А. 

Плешаков, М.:  

Просвещение,  2013 

 

1.Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 4 

класс. Методические 

рекомендации. М.: 

Просвещение, 2019  

2.Глаголева Ю. И., 

Илюшин Л. С., 

Галактионова Т. Г. и др. 

Окружающий мир. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты 

уроков. 4 класс. М.: 

Просвещение, 2012 

Окружающий мир. 

Тесты.  

 4 класс. А.А. 

Плешаков, Н.Н. Гара, 

З.Д. Назарова, М.:  

Просвещение, 2017  

 

Технология 1 Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В, 

Фрейтаг И.П. 

Технология.  Учебник.  

1 класс. 

М.Просвещение, 2023г.  

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Технология». 1,3класс 

(диск CD-ROM). 

Н.И. Роговцева. 

Методическое пособие  с 

поурочными 

разработками. 1 класс. М.: 

Просвещение, 2012 

 

 

2 1. Роговцева Н.И, 

Богданова Н.В, 

Добромыслова  Н.В. 

Технология. Учебник 

для общеобр. учрежд.: 

2 класс 

Н.И. Роговцева. 

Методическое пособие  с 

поурочными 

разработками. 2 класс. М.: 

Просвещение, 2012 
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М.: Просвещение, 2022  

 Электронное 

приложение к учебнику 

«Технология». 1,3класс 

(диск CD-ROM)  

3 Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В, 

Фрейтаг И.П. 

Технология.  Учебник.          

3 класс. М.: 

Просвещение, 2013 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Технология». 1,3класс 

(диск CD-ROM)  

Н.И. Роговцева. 

Методическое пособие  с 

поурочными 

разработками.  

3 класс. М.: Просвещение, 

2012 

 

 

4 Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В, 

Фрейтаг И.П. 

Технология.  

Учебник.4 класс. М.: 

Просвещение, 2013г. 

 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Технология». 1,3класс 

(диск CD-ROM)  

Н.И. Роговцева. 

Методическое пособие  с 

поурочными 

разработками. 

 4 класс. М.: 

Просвещение, 2012 

 

 

ОРКСЭ 

Основы 

православной 

культуры 

4 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. 

Основы православной 

культуры: учебник для 

4 класса 

общеобразоват.  

учреждений /А.В. 

Кураев. М.: 

Просвещение, 2012г 

Методическое пособие 

«Основы православной 

культуры» Г.А. 

Обернихина. 

М:Просвещение, 2014г. 

 

ОРКСЭ 

Основы 

светской 

этики 

4 «Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы светской 

этики. 4 класс». 

Шемшурина А.И. 

М.:Просвещение 

Основы светской этики. 

Методическое пособие. 4 

класс. Шемшурина А.И. 

М.: Просвещение 

 

ОРКСЭ 

Основы 

буддийской 

культуры 

4 Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

буддийской культуры. 

4 класс. 

Чимитдоржиев В.Л. М.: 

Основы буддийской 

культуры. Методическое 

пособие. 4 класс. 

Емельянова Т.В 

М.:. Просвещение 

 

http://catalog.prosv.ru/item/16236
http://catalog.prosv.ru/item/16236
http://catalog.prosv.ru/item/16236
http://catalog.prosv.ru/item/16217
http://catalog.prosv.ru/item/16217
http://catalog.prosv.ru/item/16217
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Просвещение, 2012 

ОРКСЭ 

Основы 

иудейской 

культуры 

4 Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

иудейской культуры. 4 

класс». Членов М.А., 

Миндрина Г.А, 

Глоцер А.В. 

М.: Просвещение,2012 

Основы иудейской 

культуры. Методическое 

пособие. 4 класс. 

Савченко К.В. 

М.: Просвещение 

 

 

 

ОРКСЭ 

Основы 

мировых 

религиозных 

культур 

4 Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

мировых религиозных 

культур. 4 класс». 

Беглов А.Л., 

Саплина Е.В., 

Токарева Е.С. и др.М.: 

Просвещение, 2012 

Основы мировых 

религиозных культур. 

Методическое пособие. 4 

класс. Мацыяка Е.В. 

М.: Просвещение 

 

 

ОРКСЭ 

Основы 

исламской  

культуры 

4 Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

исламской культуры. 4 

класс». Муртазин М.Ф, 

Латышина Д.И. 

М.: Просвещение, 2012 

Основы исламской 

культуры. Методическое 

пособие. 4 класс. 

Латышина Д.И.  

М.: Просвещение 

 

 

Музыка 1 Учебник «Музыка. 1 

класс»: Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская,  Т.С. 

Шмагина.  М.: 

Просвещение, 2023 

 

1.Критская Е. Д. Уроки 

музыки. Поурочные 

разработки. 1—4 классы / 

Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина. 

— 4-е изд. — М.: 

Просвещение, 2012 

2.Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 

1 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций / [сост. Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, 

Т. С. Шмагина]. — 4-е 

изд. — М. : Просвещение, 

2015 

 

2 Учебник. Музыка. 2 

класс: Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская,  Т.С. 

Шмагина.  М.: 

Просвещение, 2022г. 

 

1.Критская Е. Д. Уроки 

музыки. Поурочные 

разработки. 1—4 классы / 

Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина. 

— 4-е изд. — М. : 

Просвещение, 2015. — 

256 с. 

2.Музыка. Хрестоматия 

 

http://catalog.prosv.ru/item/16218
http://catalog.prosv.ru/item/16218
http://catalog.prosv.ru/item/16218
http://catalog.prosv.ru/item/16210
http://catalog.prosv.ru/item/16210
http://catalog.prosv.ru/item/16210
http://catalog.prosv.ru/item/16210
http://catalog.prosv.ru/item/16218
http://catalog.prosv.ru/item/16218
http://catalog.prosv.ru/item/16218
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музыкального материала. 

2 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций / [сост. Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, 

Т. С. Шмагина]. — 4-е 

изд. — М. : Просвещение, 

2015. — 128 с. 

3 Учебник Музыка. 3 

класс: Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская,  Т.С. 

Шмагина.  М.: 

Просвещение, 2012 

 

1.Критская Е. Д. Уроки 

музыки. Поурочные 

разработки. 1—4 классы / 

Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина. 

— 4-е изд. — М. : 

Просвещение, 2015. — 

256 с. 

2.Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 

3 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций / [сост. Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, 

Т. С. Шмагина]. — 4-е 

изд. — М. : Просвещение, 

2016. — 128 с. 

 

4 Учебник Музыка. 4 

класс: Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская,  Т.С. 

Шмагина.  М.: 

Просвещение, 2013г. 

 

1.Критская Е. Д. Уроки 

музыки. Поурочные 

разработки. 1—4 классы / 

Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина. 

— 4-е изд. — М. : 

Просвещение, 2015. — 

256 с. 

2.Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 

4 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций / [сост. Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, 

Т. С. Шмагина]. — 4-е 

изд. — М. : Просвещение, 

2016. — 128 с. 

 

Изобразите

льное 

искусство 

1 Л. А. Неменская «Ты 

изображаешь, 

украшаешь и строишь» 

1класс.Учебник для 

общеобраз. школ. М.: 

Просвещение, 2023 

Неменский Б. М., 

Неменская Л. А., 

Коротеева Е. И. и др. 

Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1-4 классы. 

Под редакцией Б. М. 

Неменского. М.: 

Просвещение,  2014  

 

2 Е. И. Коротеева 

«Искусство и ты» 2 

класс. Учебник для 

общеобразов.  М.: 

1.Неменский Б. М., 

Неменская Л. А., 

Коротеева Е. И. и др. 

Уроки изобразительного 
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3.5. Система контроля за состоянием системы условий реализации адаптированной 

образовательной программы НОО обучающихся с ЗПР 

Объект контроля Сроки проведения 

I. Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения  реализации федерального 

государственного стандарта   начального общего образованиядля детей с ОВЗ 

ежегодно в июне 

2. Исполнение плана-графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного учреждения всвязи с введением 

федеральных государственных образовательных стандартовдля детей с ОВЗ 

постоянно 

Просвещение,  2022 г. искусства. Поурочные 

разработки. 1-4 классы. 

Под редакцией Б. М. 

Неменского. М.: 

Просвещение, 2014 г 

3 Л. А. Неменская 

«Искусство вокруг нас» 

3класс. Учебник для 

общеобразов. школ. М.: 

Просвещение,  2012г. 

 

Неменский Б. М., 

Неменская Л. А., 

Коротеева Е. И. и др. 

Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1-4 классы. 

Под редакцией Б. М. 

Неменского. М.: 

Просвещение, 2014 г 

 

 

 

4 Л. А. Неменская 

«Каждый народ 

художник» 4 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

школ. М.: 

Просвещение, 2014 г. 

1.Неменский Б. М., 

Неменская Л. А., 

Коротеева Е. И. и др. 

Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1-4 классы. 

Под редакцией Б. М. 

Неменского. М.:  

Просвещение,  2015г 

 

Физическая 

культура 
1 Учебник В. И. Лях. 

Физическая культура 

1-4 класс. М.: 

Просвещение,  2023 г. 

1.В.И. Лях. Физическая 

культура. Методические 

рекомендации  

1-4 классы М.: 

Просвещение, 2015 г. 

 

 

 

2  Учебник В. И. Лях. 

Физическая культура 1-

4 класс. М.: 

Просвещение,  2022 г. 

В.И. Лях. Физическая 

культура. Методические 

рекомендации 

1-4 классы М.: 

Просвещение,  2015 г. 

 

 

 

3  Учебник В. И. Лях. 

Физическая культура 

1-4 класс. М.: 

Просвещение,  2012 г. 

В.И. Лях. Физическая 

культура. Методические 

рекомендации  

1-4 классы М.: 

Просвещение, 2015 г. 

 

 

 

4 1.Учебник В. И. Лях. 

Физическая культура 1-4 

класс. М.: Просвещение,  

2012  

 

В.И. Лях. Физическая 

культура. Методические 

рекомендации  

1-4 классы М.: 

Просвещение,  2015 
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3. Реализация плана научно-методической работы  с ориентацией на проблемы 

введения федеральных государственных образовательных стандартовдля детей 

с ОВЗ 

ежегодно 

II. Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации деятельности субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по подготовке и введению 

федеральных государственных образовательных стандартовдля детей с ОВЗ 

ежегодно 

2. Качество реализации моделей взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельностидля детей с ОВЗ 

ежегодно 

3. Качество реализации системы мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельностидля детей с ОВЗ 

ежегодно 

4. Привлечение органов государственно-общественного управления 

образовательным учреждением к проектированию адаптированной 

образовательной программы начального  общего образования для детей с ОВЗ 

ежегодно 

III. Финансовые условия 

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации 

адаптированной образовательной программы НОО обучающихся с ЗПР и 

достижения планируемых результатов 

ежегодно 

2. Наличие локальных актов (внесение изменений  в них),регламентирующих 

установление заработной платы работников образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера 

премирования 

август ежегодно 

IV. Информационно-методические условия 

1. Качество информационных материалов о введении федеральных  

государственных образовательных стандартов, размещенных на сайте 

школыдля детей с ОВЗ 

каждый триместр 

2. Качество информирования родительской общественности о введении и 

порядке перехода на новые образовательные стандартыдля детей с ОВЗ 

каждый триместр 

3. Наличие рекомендаций для педагогических работниковпо работе с детьми с 

ОВЗ 

ежегодно 

Лист фиксирования изменений и дополнений в образовательной программе 

Дата внесения 

изменений 

Содержание  Реквизиты 

документа 

Подпись лица, 

внесшего запись 
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