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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

            Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО 

для обучающихся с ЗПР) МКОУ «Горшеченская СОШ имени Н.И. Жиронкина» 

разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.10.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- ФГОС НОО, утверждённым Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации №283 от 31.05.2021г.; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014г. №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» с изменениями и 

дополнениями от 8 ноября 2022г.; 

- Федеральной адаптированной образовательной программой начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённой 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации о 24 ноября 2022г. №1023; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от10 июля 2015г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;   

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утверждёнными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021г. №2 (Гигиенические 

нормативы); 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020г. №28; 

- Уставом МКОУ «Горшеченская СОШ имени Н.И. Жиронкина». 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации 

Цель реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР: обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

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

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

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей 

и возможностей; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

- минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1023/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-nachalnogo/lxxii/157/
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- обеспечение доступности получения начального общего образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

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

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества с использованием 

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

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

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 
 

1.1.2. Общая характеристика АООП НОО (вариант 7.2) 

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

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 

сроки обучения. 

АООП НОО (вариант 7.2) предусматривает обеспечение коррекционной направленности 

всего образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные сроки 

обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое 

структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к формированию 

социальной компетенции. 

Сроки получения начального общего образования составляют 5 лет. 

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

быть реализована сетевая форма реализации образовательных программ. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 

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

данного варианта программы, поскольку у обучающихся с ЗПР может быть 

специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, 

дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и 

работоспособности, препятствующие освоению программы в полном объеме. При 

возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

(вариант 7.2) специалисты, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего образования 

должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с 

ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной программы должен 

делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

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. 
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1.1.3. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР: 

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

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

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

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам, при 

обязательном условии создания специальных условий получения образования, адекватных 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

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

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и другими обучающимися; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

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

специфические образовательные потребности: 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного 

общего тонуса); 

- увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения или сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

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

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

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

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития); 

- наглядно-действенный характер содержания образования; 

- развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений; 

- 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; 
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- комплексное сопровождение, направленное на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная 

на компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 

к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями (законными представителями), активизация ресурсов семьи 

для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно 

открыть ему путь к получению качественного образования. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО (вариант 7.2) 
 

Планируемые результаты освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающихся с ЗПР 

(далее  планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших 

АООП НОО (вариант 7.2). Они представляют собой систему 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, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

• являются основой для разработки АООП НОО (вариант 7.2); 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

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

качества освоения обучающимися АООП НОО (вариант 7.2). 

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 АООП НОО (вариант 

7.2) адекватно отражает требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передаёт специфику 

образовательной деятельности (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 АООП НОО (вариант 7.2) 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 (вариант 7.2) 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 социокультурным опытом. 
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С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО (вариант 7.2) 

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;  

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 (вариант 7.2) 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 (вариант 7.2) 

отражают: 

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 (вариант 7.2) 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 должны отражать: 
 

Филология 

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 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; 

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. 

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: 

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 

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  АООП НОО (вариант 7.2) 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО (вариант 

7.2) отражают:  

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 ЗПР планируемых результатов 

освоения ФАОП НОО (вариант 7.2) 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

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

реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП 

НОО и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность 

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

родителей (законных представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, 

ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 
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достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

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

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки, 

предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся с ЗПР; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование УУД; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

образовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

их социальной (жизненной) компетенции. 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 

оценке достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в 

целом. 

 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

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

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная 

организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 



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

компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет 

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

Данная группа должна объединять всех участников образовательного процесса - тех, кто 

обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Состав экспертной группы 

определяется образовательной организацией и должен включать педагогических 

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

психологов, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования). Для 

полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 

оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в 

различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть 

представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных 

единицах: 0 баллов - нет продвижения; 1 балл - минимальное продвижение; 2 балла - 

среднее продвижение; 3 балла - значительное продвижение. Подобная оценка необходима 

экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции обучающегося. Результаты оценки личностных достижений 

заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только 

представить полную картину динамики целостного развития обучающегося, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является ППк. 

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

образовательная организация разрабатывает программу оценки личностных результатов с 

учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР, которая 

утверждается локальными актами организации. Программа оценки должна включать: 

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

обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной 

(жизненной) компетенции Обучающихся. Перечень этих результатов может быть 

самостоятельно расширен образовательной организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

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

(например, Журнал итоговых достижений обучающихся класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы 

проведения оценки личностных результатов. 
 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а 

также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с 

ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными УУД. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих 

основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД; 
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- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

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

учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

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

период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки 

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

обучающихся и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения на первом и втором годах обучения целесообразно всячески поощрять 

и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. При этом 

не является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в 

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

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 

которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности обучающегося и 

овладении им социальным опытом. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведется как в ходе текущего 

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

процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения). 
 

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

аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

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

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

педагогическим работником инструкции вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 



- адаптирование, при необходимости, текста задания с учетом особых образовательных 

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

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению); 

- предоставление, при необходимости, дифференцированной помощи: стимулирующей 

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

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

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

обучающегося проявлений утомления, истощения; 

- недопущение негативных реакций со стороны педагогического работника, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 

- На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне образования, выносятся предметные, метапредметные 

результаты и результаты освоения программы коррекционной работы. 

- Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с 

учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 

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

делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося ("было" - 

"стало") или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов 
 

2.1.1. Русский язык 

 

2.1.1.1. 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, федеральной 

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. Приобретенные 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 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1023/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-nachalnogo/lxxiii/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1023/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-nachalnogo/lxxiii/160/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1023/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-nachalnogo/lxxiii/160/160.1/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/


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 учетом 

условий коммуникации, развертывать 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 путем. 

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, 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 звукослоговой 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. 

 

2.1.1.2. Содержание обучения. 

Виды речевой деятельности. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

передача его содержания по вопросам. 



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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

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

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

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

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Обобщение содержащейся в тексте информации. 

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

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

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших собственных текстов по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи). 

 

Обучение грамоте. 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

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

твердых и мягких, звонких и глухих. 

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

места ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости - 

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

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

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

соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, 

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

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. 

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

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

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов 

и последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при 

помощи сличения с текстом - образом и послогового чтения написанных слов. 



Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, 

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

животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 

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

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

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

 

Систематический курс. 

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

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

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

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

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

нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. 

Определение качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный 

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

глухой, парный - непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

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

способом обозначения звуков буквами. 

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

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

как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

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

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

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном 

орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном 

порядке (например, фамилии, имена). 

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

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

приставки, суффикса. 

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

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



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

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

слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 

предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

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

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

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

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

собственные. 

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

мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 

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

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

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно 

употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. 

Морфологический разбор имен существительных. 

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

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

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

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

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление 

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

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

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

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

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

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

по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

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

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

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

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

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

предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и 

распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

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

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 



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

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая 

при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 

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

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

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

сочетания чк-чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

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

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

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

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

(пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

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

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

письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

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

запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью 

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

повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение 

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

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

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

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

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

текстам. 

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



Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

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

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

и серии картинок. 

 

2.1.1.3. 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. 

 

2.1.2. Литературное чтение 

 

2.1.2.1. Пояснительная записка. 

            Рабочая программа учебного предмета "Литературное чтение" (предметная область 

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

обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения АООП 

НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 

воспитания. 

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

предметов, обеспечивающих наряду с достижением предметных результатов становление 

базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

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

эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР. 

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

системе подготовки обучающегося с ЗПР. Овладение читательской компетенцией, умение 

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

процессе освоения курса у обучающихся повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, 

строить 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. 

Приобретенные 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. 
 

2.1.2.2. Содержание обучения. 
 

Виды речевой и читательской деятельности. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1023/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-nachalnogo/lxxiii/160/160.2/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/


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

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

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Чтение. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

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

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. 

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

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

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

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

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

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

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

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

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

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

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

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

иллюстративный материал). 

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

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

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

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

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

что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

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

"Родина", представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

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

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

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

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

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

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

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

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 



Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

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

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

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

высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

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

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

данное описание на основе текста). 

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

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

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

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

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

(выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

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

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

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

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

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

пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

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

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 

художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учетом особенностей монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). 

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

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

мини-сочинениях, рассказ на заданную тему. 

Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

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

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия обучающихся с ЗПР. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

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

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

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

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. 
 

2.1.2.2.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

Предметные результаты: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование 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. 

 

2.1.3. Иностранный (английский) язык 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися с 



задержкой психического развития (ЗПР); место в структуре учебного плана, а также 

подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Планируемые результаты программы по предмету «Иностранный (английский) 

язык» включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения обучающегося с ЗПР за два года обучения на уровне начального 

общего образования. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 

разделам, выделенным в содержании обучения каждого класса, раскрывается 

характеристика деятельности, методы и формы организации обучения, которые 

целесообразно использовать при изучении обучающимися с ЗПР того или иного раздела.   

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку на уровне начального общего 

образования опирается на требования к результатам освоения Федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в части Федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ЗПР и конкретизирует требования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, предъявляемых в части предметного обучения 

учебному предмету «Иностранный (английский) язык»» обучающихся с задержкой 

психического развития, а также Примерной программы воспитания с учётом концепции 

или историко-культурного стандарта.   

Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и воспитания 

обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный (английский) язык» на 

начальной ступени обязательного общего образования, описывает характеристику 

психологических предпосылок к его изучению обучающимися с ЗПР; место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых 

результатов и к структуре тематического планирования 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» на уровне начального общего 

образования обеспечивает языковое и общее речевое развитие обучающихся, способствует 

повышению коммуникативной компетентности и облегчению социализации обучающихся 

с ЗПР.  

Овладение учебным предметом «Иностранный (английский) язык» представляет 

большую сложность для обучающихся с ЗПР. Это связано с недостатками на всех уровнях 

речевого функционирования на родном языке и особенностями становления и развития 

коммуникативных умений, недостаточной сформированностью основных мыслительных 

операций и знаково-символической (замещающей) функции мышления, спецификой 

памяти школьников. У обучающихся с ЗПР с запозданием формируются навыки языкового 

анализа и синтеза, долгое время происходит становление навыка звукобуквенного анализа, 

очевидные трудности обучающиеся с ЗПР испытывают при формировании навыка письма 

и чтения. Недостаточность развития словесно-логического мышления и мыслительных 

операций значительно затрудняют усвоение правил правописания и формирования 

грамматических понятий. Все указанные трудности проявляются не только при освоении 

родного языка, но и иностранного. 

Преодоление перечисленных трудностей возможно при реализации важнейших 

дидактических принципов: доступности, систематичности и последовательности, 

прочности, наглядности, связи теории с практикой, а также коррекционной 

направленности обучения  

Программа отражает содержание обучения предмету «Иностранный (английский) 

язык» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. В процессе 

изучения английского языка у обучающихся с ЗПР формируется позитивное 



эмоционально-ценностное отношение к иностранному языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

являются показателем общей культуры человека. На уроках обучающиеся получают 

практико-ориентированные умения по применению правил общения на английском языке 

и правил 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. При изучении данной дисциплины происходит развитие устной и письменной 

коммуникации. Представления о связи языка с культурой народа осваиваются 

практическим путём. 

Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

достигается за счет четких и простых по структуре инструкций к выполняемой 

деятельности, уменьшенного объема заданий, большей их практикоориентированности, 

подкрепленности наглядностью и практическими действиями, а также неоднократного 

закрепления пройденного, актуализации знаний, полученных ранее, применением 

специальных приемов обучения (алгоритмизации, пошаговости, организующей и 

направляющей помощи педагога и др.), соблюдении требований к организации 

образовательного процесса с учетом особенностей сформированности саморегуляции 

учебно-познавательной деятельности обучающихся с ЗПР. 

Организация специальных условий обучения предмету «Иностранный (английский) 

язык» построено с соблюдением специальных дидактических принципов, предполагает 

использование адекватных методов и конкретных приемов. Это обеспечивает у 

обучающегося с ЗПР пробуждение интереса к языку, желание овладеть словарным 

запасом, способами построения коммуникативного общения на иностранном языке, у 

школьников проявляются возможности осознания своих затруднений и соответствующие 

попытки их преодоления самостоятельно или с помощью педагога. 

При изучении учебного материала у обучающихся с ЗПР развиваются процессы 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит коррекция недостатков произвольной 

памяти и внимания. В ходе выполнения заданий на анализ звукобуквенного состава слова, 

наблюдения за буквенным изображением слова и его транскрипцией, объяснение значений 

слов совершенствуется мыслительная деятельность, создаются предпосылки становления 

логического (понятийного) мышления. 

При усвоении учебного предмета обучающиеся с ЗПР учатся ориентироваться в 

задании и производить его анализ, обдумывать и планировать предстоящие действия 

сначала с помощью педагога, потом самостоятельно, следить за правильностью 

выполнения задания, давать словесный отчет и оценку проделанной работе при 

необходимости опираясь на смысловые опоры, что совершенствует систему произвольной 

регуляции деятельности. 

Учитель иностранного языка должен поддерживать тесную связь с учителем 

начальных классов и учителем-логопедом, так как трудности овладения родным языком на 

всех уровнях его функционирования могут стать препятствием в овладении и 

иностранным языком. 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного 

образования обучающихся, формируются основы функциональной грамотности, что 

придаёт особую ответственность данному этапу общего образования. Изучение 

иностранного языка обучающимися с ЗПР, в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и ФАОП 

НОО ОВЗ, начинается с 3 класса.  

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на 

концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и новые 

требования. В процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические 



формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и 

расширяющемся тематическом содержании речи. 

Программа учитывает специфику познавательного развития обучающихся с ЗПР и 

содержит перераспределение некоторых тем между классами, удерживая преемственность 

в освоении программного материала начальной и основной школы.   

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, 

основанного на логике развития предметного содержания и учёте психологических и 

возрастных особенностей обучающихся с ЗПР, а также объём учебных часов для изучения 

разделов и тем курса. При этом для обеспечения возможности реализации принципов 

дифференциации и индивидуализации с целью учёта образовательных потребностей и 

интересов обучающихся с ЗПР количество учебных часов может быть скорректировано. 

Федеральная рабочая программа учебного предмета предоставляет возможности 

для реализации различных методических подходов к преподаванию учебного предмета 

«Иностранный язык» при условии сохранения обязательной части его содержания. 

Цели изучения учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

Общие цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно 

разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 

начальной школе включают: 

1) формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. 

е. способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом 

возрастных возможностей и потребностей младшего школьника с ЗПР; 

2) расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения 

новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

3) освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о 

разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

4) использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 

(сравнение, анализ, обобщение и др.); 

5) формирование умений работать с информацией, представленной в текстах 

разного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости 

словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 

начальной школе включают: 

1) осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и 

инструмента познания мира и культуры других народов; 

2) становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого 

развития; 

3) развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения 

при получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

4) формирование регулятивных действий: планирование последовательных 

«шагов» для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; 

установление причины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка деятельности с 

помощью педагога; 

5) становление способности к оценке своих достижений в изучении 

иностранного языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на 

иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 

позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать 



свою этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и 

культурам других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых 

национальных ценностей. Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в 

реализацию воспитательных целей обеспечивает: 

1) понимание необходимости овладения иностранным языком как средством 

общения в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

2) формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого 

языка, готовности представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения; 

3) воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством 

знакомств с детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого 

осознания особенностей культуры своего народа; 

4) воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной 

культуре других народов; 

5) формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 

Для обучающихся с ЗПР изучение иностранного языка имеет коррекционно-

развивающие цели, связанные с формированием жизненных (социальных) компетенций, 

расширении представлений о разнообразии социального и природного мира, 

формировании коммуникативных навыков и т.д. 

Место учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных 

предметов, изучаемых на всех уровнях общего образования и изучается обучающимися с 

ЗПР в начальной школе в 3и 4 классе по 2 часа в неделю (136 часов): 3 класс — 68 часов, 4 

класс — 68 часов. 
 

Содержание учебного предмета «Иностранный (английский) язык 
 

3 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

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

любимая еда.  

Мир моих увлечений. Любимый цвет. Любимая игрушка. Мой питомец. Выходной 

день.  

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая 

родина (город, село). Животные (в ближайшем окружении).   

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого 

языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты (простые случаи). 

Популярные произведения детского фольклора. Популярные Литературные персонажи 

детских книг. Широко известные Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 
 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Практическое овладение диалогической формой речи  

Ведение с использованием клишированных фраз с опорой на речевые ситуации, 

ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за 



поздравление; извинение; 2-3 реплики с каждой стороны 

диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника (простые 

частотные случаи); 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации с использованием 

языковой модели или образца; сообщение фактической информации, ответы на вопросы 

собеседника. 2-3 реплики с каждой стороны 

Коммуникативные умения монологической речи: 

Коллективное создание под руководством педагогического работника с опорой на 

ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: 

описание предмета, реального человека; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. по 

заданному алгоритму / с использованием языковой модели /с использованием опорных 

слов и т. д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного 

содержания прочитанного текста с организующей помощью педагогического работника. 

Аудирование 
Понимание в целом на слух речи педагогического работника и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с опорой на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух иллюстрированных учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения; после предварительного анализа, 

понимание основного содержания прочитанного с направляющей помощью 

педагогического работника. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на 

иллюстрации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера. 

Письмо 
Овладение техникой письма (копирование букв, буквосочетаний, слов).  

Выбор и копирование подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них 

изображено. 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; 

вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей с опорой на иллюстрацию или используя слова для 

справки. 

Заполнение анкет с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна 

проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка 

после коллективного обсуждения и с направляющей помощью педагогического 

работника. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством). 
 

Языковые знания и навыки 



Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное озвучивание букв английского алфавита  

(при необходимости с использованием   слуховой опоры). 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Наблюдение за связующим “r” (thereis/thereare). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений (нераспространенные или 

малораспространенные). 

Различение на слух четко произносимых слов и адекватное, без ошибок 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения 

гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных 

сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, 

двусложных и многосложных словах (с опорой на слуховую наглядность) 

Наблюдение и выделение в словах некоторых звукобуквенных сочетаний при 

анализе изученных слов с опорой на образец 

— Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с опорой на речевой 

образец. 

— Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Наблюдение за соотношением знака английской транскрипции и букв или сочетаний.  

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции после предъявления 

речевого образца. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения (простые случаи).  

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 100-120 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 

3 класса, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише 

как элементы речевого этикета 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). (при 

необходимости с использованием смысловой опоры); 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film)  

спомощью педагогического работника, опираясь на визуальную подсказку 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка с направляющей помощью педагога 

 Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в 

утвердительной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

Предложения с начальным It (It’s a redball.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (Theyliveinthecountry.), составным 

именным сказуемым (Theboxissmall.) и составным глагольным сказуемым (Iliketoplay-



withmycat. Shecanplaythepiano.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Comein, please.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’ttalk, please.) форме. (с 

использованием смысловой опоры); 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях (с 

визуальной опорой). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I canplaytennis) 

Использование определённого, неопределённого и нулевого артиклей c именами 

существительными (наиболее распространённые случаи) с опорой на речевой образец. 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу. 

Узнавание союзов and и but (c однородными членами) в читаемых текстах, 

употребление союзов and и but (c однородными членами) в знакомых конструкциях. 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми существительными (much/many) с 

использованием смысловой опоры 

Вопросительныеслова (who, what, how, where, how many). 

Личныеместоимения (I, you, he/she/it, we, they). Личныеместоимениявобъектном (me, 

you, him/her/it, us, them) падеже. Указательныеместоимения (this — these; that — those). 

Притяжательныеместоимения (my, your, his/her/its, our, their).  

Неопределённые местоимения (some/any) в повествовательных и вопросительных 

предложениях (Haveyougotanyfriends? -Yes, I’vegotsome.) некоторые случаи употребления 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные 1-20  

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлогиместа (in, on, near, under) to, from. 
 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета во взаимодействии с учениками и учителем, принятого в стране/ 

странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством.  

Знание небольших произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), 

некоторых персонажей популярных 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) с использованием смысловой опоры, при 

направляющей помощи педагогического работника 
 

Компенсаторные умения 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций после коллективного обсуждения с помощью 

педагогического работника. 
 

4 КЛАСС 

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. Мой питомец. Любимые занятия. 

Занятия спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя 

школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя 

малая родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы).  



Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого 

языка. Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Популярные 

произведения детского фольклора. Популярные литературные персонажи детских книг. 

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 
 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Практическое овладение диалогической формой речи. Ведение с опорой на речевые 

ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение 

разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление 

с праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; при 

направляющей помощи педагогического работника– 2-3 реплики с каждой стороны; 

диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое 

согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, 

вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника; при направляющей помощи 

педагогического работника2-3 реплики с каждой стороны; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. с использованием смысловой 

опоры при необходимости2-3 реплики с каждой стороны. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Коллективное создание с опорой на смысловые опоры, ключевые слова, вопросы 

и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание предмета, 

внешности и одежды, рассказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевые слова, 

вопросы и/или иллюстрации (3-4 предложения). 

Коллективное создание под руководством педагогического работника, по готовому и 

коллективно составленному плану устных монологических высказываний в рамках 

тематического содержания речи по образцу. 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и/или иллюстрации после коллективной работы. 

Аудирование 
Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи педагогического работника и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов 

из 3-4 коротких предложений, построенных на изученном языковом материале, в 

соответствии с поставленной учебной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с 

опорой на иллюстрации.   

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию фактического характера с опоройна иллюстрации. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного (при необходимости при направляющей помощи 

педагогического работника). 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 



основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на 

иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(простые тексты). 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки (простые случаи). 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка.  

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера, стихотворение. 

Письмо 

Создание подписей к картинкам, фотографиям (слово, словосочетание, простое 

предложение) с пояснением, что на них изображено с направляющей помощью 

педагогического работника. 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных 

букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой учебной задачей (с 

использованием визуальной подсказки). 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка при 

направляющей помощи педагогического работника. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий, используя слова для справок, 

клишированные фразы. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец после 

предварительного анализа. 
 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее “r” (thereis/thereare), используя принцип «по аналогии». 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений, воспроизведение после 

предъявления речевого образца. 

Воспроизведение слов в ходе учебного диалога.  

Наблюдение правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах, гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных 

сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, 

двусложных с использованием опор. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов с 

помощью педагогического работника, с визуальной подсказкой. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 

транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Наблюдение за соотношением знака английской транскрипции и букв или сочетаний.  

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции после предъявления речевого 

образца. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов после предварительного анализа. Правильная 

расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знака в 

конце предложения; запятой при обращении и перечислении; наблюдение знака 

апострофа в знакомых сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и 



модального глаголов, существительных в притяжательном падеже (Possessive Case) (с 

использованием справочной информации). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 

4 класса, включая 120 лексических единиц, усвоенных в предыдущий год обучения. 

Образование с опорой на иллюстративную модель при направляющей помощи 

педагогического работника в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии 

(toplay — a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, 

film) (простые случаи, с опорой на наглядные опоры). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление с опорой на 

языковую модель при направляющей помощи педагогического работника в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

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

Предложениясглаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is 

it a red ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ) 

Предложения с краткими глагольными формами (Shecan’tswim. I don’tlikeporridge.). 

Модальный глагол can: для выражения и отсутствия умения (I can’tplaychess.); для 

получения разрешения (Can I goout?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными 

(наиболее распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, исключения (a book — books; a man — 

men). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

Вопросительныеслова (who, what, how, where, how many). 

Модальные глаголы must (в наиболее употребительных конструкциях, 

обслуживающих речевые ситуации общения между учениками и учителем). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу (bigbigger, 

strongStronger, largelarger )). (наиболееупотребительныеслучаи) 

Предлогиместа (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on 

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

Наречия времени. 

Обозначение даты и года с использованием смысловой опоры. Обозначение времени 

(5 o’clock). 

Количественные числительные 21-100 (с опорой на алгоритм создания) 

Порядковыечислительные (1—4). Прииспользованиивзнакомыхконструкциях( I'm in 

the second grade I study in the second class | , He lives on the third floor) 
 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых 

ситуациях общения между обучающимися и учителем: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством, разговор по телефону). 

Знание некоторых популярных произведений детского фольклора (рифмовок, 



стихов, песенок), персонажей популярных детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия 

стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные 

достопримечательности) с опорой на иллюстрации, слова для справок при направляющей 

помощи педагогического работника 
 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении иллюстрированного текста языковой догадки (умения 

понять значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста).   

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий, языковых моделей. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка при 

направляющей роли педагогического работника. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный (английский) 

язык» 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося с 

ЗПР будут сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, 

обеспечивающие выполнение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и его успешное 

дальнейшее образование. 
 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать готовность обучающихся с ЗПР руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

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

средств языка). 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

организованных педагогическими работниками. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 



благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в том числе информационной); соблюдение правил безопасного 

поиска в информационной среде дополнительной информации в процессе языкового 

образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения на иностранном языке при направляющей и организующей 

помощи педагогического работника. 

Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1. Базовые логические действия: 

сравнивать под руководством педагогического работника объекты, принимать 

участие в определении основания для сравнения, устанавливать аналогии под 

руководством педагогического работника; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку под руководством 

педагогического работника; 

с помощью учителя определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма и по 

направляющим вопросам; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма, с опорой на схемы; формулировать запрос на 

дополнительную информацию, при необходимости обращаться за помощью к 

педагогическому работнику; 

под руководством педагогического работника устанавливать причинно-

следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или 

знакомых по опыту, делать выводы с помощью педагогического работника. 

2. Базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов и с его помощью; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

сравнивать под руководством педагогического работника несколько вариантов 

решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев и 

после предварительного обсуждения); 

проводить по предложенному плану наблюдение 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) с 

помощью педагогического работника; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях после предварительного обсуждения под 

руководством педагогического работника. 

3. Работа с информацией: 

принимать участие в коллективном поиске и выбирать источник получения 

информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки и при 

направляющей помощи; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать (с помощью учителя, смысловых опор) текстовую, видео, 

графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей в процессе 

коллективной обучающей деятельности; 

с направляющей помощью педагогического работника, по аналогии создавать 

схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1. Общение: 

после коллективного обсуждения с комментариями педагогического работника 

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, используя клишированные 

фразы и изученный языковой материал; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей под 

руководством педагогического работника; 

создавать после коллективной подготовительной работы устные и письменные 

тексты (описание, рассуждение, повествование) по плану, аналогии. 

2. Совместная деятельность: 

формулировать с опорой на образец 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 под руководством педагогического работника; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать после совместного анализа под руководством педагогического работника 

свой вклад в общий результат. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1. Самоорганизация: 

проявлять способность продолжать учебную работу, совершая волевое усилие, при 

необходимости обращаться за помощью к педагогическому работнику; 



следовать алгоритму учебных действий, удерживать ход его выполнения, 

представлять результаты с помощью педагогического работника; 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата под 

руководством педагогического работника;  

соотносить действия с планом с визуальной опорой; 

выстраивать последовательность выбранных действий, ориентируясь на алгоритм, 

план; 

2. Самоконтроль: 

устанавливать после совместного анализа причины успеха/неудач учебной 

деятельности с помощью педагогического работника; 

корректировать после совместного анализа свои учебные действия для преодоления 

ошибок, при необходимости обращаться за помощью; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом с опорой на 

эталон (образец) при указании на наличие ошибки. 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне в совокупности её составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 
 

3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 

диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, применяя 

клишированные фразы, с вербальными и/или зрительными опорами в рамках изучаемой 

тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (не менее 2-3 реплик со стороны каждого собеседника) под руководством 

педагогического работника; 

создавать после коллективного обсуждения устные связные монологические 

высказывания (описание; повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом 

не менее 3 фраз с вербальными и/или зрительными опорами под руководством 

педагогического работника; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объём монологического высказывания — не менее 3 фраз) с 

организующей помощью педагогического работника. 

Аудирование 
в целом воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников 

вербально/невербально реагировать на услышанное с помощью педагогического 

работника; 

воспринимать на слух и понимать учебные иллюстрированные тексты, построенные 

на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной учебной задачи: с пониманием основного содержания, со 

зрительной опорой (время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут). 

Смысловое чтение 

читать вслух иллюстрированные учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные 

на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения, демонстрируя 

понимание прочитанного в коллективном обсуждении с педагогическим работником. 

Письмо 
заполнять анкеты после коллективного обсуждения с опорой на алгоритм с 



указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые 

занятия и т. д.; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством; 

выбирать и копировать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них 

изображено, используя слова для справок, с направляющей помощью педагогического 

работника 
 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

после предъявления речевого образца применять правила чтения сложных сочетаний 

букв (например, -tion, -ight) в односложных, двусложных и многосложных словах 

(international, night);  

читать новые слова с опорой на речевой образец и с помощью педагогического 

работника; 

различать на слух и правильно произносить с помощью педагогического работника 

слова и фразы/ предложения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей 

(простые случаи). 

Графика, орфография и пунктуация 

правильно писать буквы английского алфавита, используя визуальную поддержку;   

правильно писать изученные слова, используя визуальную поддержку;   

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения) с помощью педагогического работника. 

Лексическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 100-120 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) при поддержке 

педагогического работника, используя смысловые опоры. 

Грамматическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в 

утвердительной форме) под руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 

предложения под руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

It под руководством педагогического работника и/или опираясь на алгоритм; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с 

простым глагольным сказуемым (Hespeaks English) опираясь на визуальную схему; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные 

предложения в утвердительной форме (Comein, please.) при поддержке педагогического 

работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глаголы в Present Simple 

Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий 

и специальный вопросы) предложениях при поддержке педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол can: для 

выражения умения (I canplaytennis.) при поддержке педагогического работника и с 

визуальной поддержкой;  

использовать определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами 

существительными (наиболее распространённые случаи) в знакомых конструкциях при 

поддержке педагогического работника; 

существительные во множественном числе, образованные по правилу   (a book — 

books;) с визуальной опорой; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные 



предложения в отрицательной форме (Don’ttalk, please.), используя опорную схему и при 

поддержке педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие 

количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many) 

используя опорную схему и при поддержке педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности 

usually, often; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в 

объектном падеже используя опорную схему и при поддержке педагогического 

работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые 

местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях используя 

опорную схему и при поддержке педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, 

whot, how, where, howmany используя опорную схему и при поддержке педагогического 

работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (1-12); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления 

движения to (We wentto Moscow lastyear.)  при поддержке педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on 

в выражениях at 4 o’clock, inthemorning, onMonday. 
 

Социокультурные знания и умения 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения после 

предварительного обсуждения (приветствие, прощание, знакомство, просьба, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском 

языке используя опорную схему и при поддержке педагогического работника. 
 

4 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 

диалог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3-4 реплик со 

стороны каждого собеседника) под руководством педагогического работника; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи для 4 класса в процессе коллективного обсуждения под 

руководством педагогического работника;(объём монологического высказывания — не 

менее 3-4 фраз); 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами в объёме не менее 3 фраз под руководством педагогического 

работника. 

Аудирование 

воспринимать на слух клишированные фразы и понимать речь учителя и 

одноклассников, вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать под руководством педагогического работника 

знакомые учебные и адаптированные аутентичные тексты из 3-4 коротких предложений, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 



содержание в зависимости от поставленной учебной 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 2-3 минуты). 

Смысловое чтение 

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного, под руководством педагогического работника; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка под руководством 

педагогического работника, используя визуальную поддержку при необходимости. 

Письмо 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д. под 

руководством педагогического работника; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий, используя клишированные фразы и опорные слова. 
 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

читать новые слова согласно основным правилам чтения под руководством 

педагогического работника; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения под 

руководством педагогического работника. 

Графика, орфография и пунктуация 

правильно писать изученные слова, ориентируясь на образец; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятая при перечислении) с направляющей 

помощью педагогического работника 

Лексическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 100-120 лексических единиц, 

освоенных в предшествующие годы обучения; 

распознавать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения 

(blackboard) под руководством педагогического работника и визуальной опорой, 

комментированное выполнение задания. 

Грамматическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Past Simple Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях под руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Предложения с глаголом-

связкой tobe в Present Simple Tense (My fatheris a doctor. Is it a red ball? — Yes, it is./No, it 

isn’t. ) подруководствомпедагогическогоработника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 

глагольными формами (Shecan’tswim. I don’tlikeporridge.) под руководством 

педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с простым 

глагольным и составным глагольным сказуемым (I wanttodance. Shecanskatewell.) под 

руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Модальный глагол can для 

выражения и отсутствия умения (I can’tplaychess.); для получения разрешения (Can I 

goout?) под руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Вопросительные слова 



(who, what, how, where, howmany) под руководством педагогического работника и 

визуальной опорой; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию tobegoingto и 

Future Simple Tense для выражения будущего действия под руководством педагогического 

работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must под руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение 

noпод руководством педагогического работника;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года с 

использованием опорной таблицей; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени с 

использованием опорной таблицей; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные под руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные 

под руководством педагогического работника. 
 

Социокультурные знания и умения 

владеть после коллективного обсуждения социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях 

общения (приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

знать некоторых популярных литературных персонажей; 

знать небольшие популярные произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 

тематики. 

 

2.1.4. Математика 
 

Рабочая программа по предмету «Математика» на уровне начального общего 

образования составлена на основе ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР и Требований к 

результатам освоения программы, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования обучающихся с ОВЗ, а 

также Примерной программы воспитания.  
 

Пояснительная записка 

Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область 

«Математика и информатика») включает пояснительную записку, содержание учебного 

предмета «Математика» для 1 (1 дополнительного) —4 классов начальной школы, 

распределённое по годам обучения, планируемые результаты освоения учебного 

предмета «Математика» на уровне начального общего образования и тематическое 

планирование изучения курса.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

характеристику особенностей его изучения обучающимися с ЗПР; место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ЗПР, планируемым результатам и тематическому 

планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе начальной школы.  



Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных 

учебных действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, 

которые возможно формировать средствами учебного предмета «Математика» с учётом 

возрастных особенностей и особых образовательных потребностей младших 

школьников с ЗПР. В первом, первом дополнительном и втором классах предлагается 

пропедевтический уровень формирования УУД. В познавательных универсальных 

учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с информацией». С учётом 

того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции 

регулятивных (определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление 

терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных 

(способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных 

учебных действий, их перечень дан в специальном разделе — «Совместная 

деятельность». В зависимости от степени выраженности нарушений регуляторных 

процессов младших школьников с ЗПР регулятивные УУД могут формироваться в более 

долгие сроки, в связи с чем допустимым является оказание помощи организационного 

плана и руководящий контроль педагога при выполнении учебной работы 

обучающимися. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

период обучения, а также предметные достижения обучающегося с ЗПР за каждый год 

обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 

разделам (темам) содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и 

формы организации обучения, характеристика видов деятельности, приводятся 

специфические приемы обучения, которые необходимо использовать при изучении той 

или иной программной темы (раздела). Представлены также способы организации 

дифференцированного обучения. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 

обучающегося. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение 

математическим языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также 

будут востребованы в жизни. Изучение математики в начальной школе направлено на 

достижение следующих образовательных,развивающих целей, а также целей 

воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий.  

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего 

школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и применении 

математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», 

«порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение, 

продолжительность события).  

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации 

(примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.).  

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению 

математики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: 

теоретического и пространственного мышления, воображения, математической речи, 



ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных навыков использования 

математических знаний в повседневной жизни. 

Особенности познавательной деятельности и интеллектуального развития детей с 

ЗПР определяют специфику изучения предмета. Как правило обучающиеся с ЗПР не 

проявляют достаточной познавательной активности и стойкого интереса к учебным 

заданиям, они не могут обдумывать и планировать предстоящую работу, следить за 

правильностью выполнения задания, у них нет стремления к улучшению результата.  

Трудности пространственной ориентировки замедляют формирование знаний и 

представлений о нумерации чисел, числовой последовательности, затрудняют 

использование математических знаков «<» (меньше) и «>» (больше), освоение разрядов 

многозначных чисел, геометрического материала (чертежно-графических навыков и 

использования чертежно-измерительных средств). 

Недостаточность развития словесно-логического мышления, логических операция 

анализа, синтеза, классификации, сравнения, обобщения, абстрагирования приводят к 

значительным трудностям в решении арифметических задач. Обучающиеся с ЗПР не 

всегда точно понимают смысл вопроса задачи, выбирают неверно действие для решения, 

могут «играть» с числами, не соотносят искомые и известные данные, не видят 

математических зависимостей. Инертность, замедленность и малоподвижность 

мыслительных процессов затрудняют формирование вычислительных навыков, 

использования правила порядка арифметических действий, алгоритма приема 

письменных вычислений. С трудом осваиваются и применяются учениками с ЗПР 

знания табличного умножения и деления, правила деления и умножения на ноль, 

внетабличное деление. 

В программу учебного предмета «Математика» введены специальные разделы, 

направленные на коррекцию и сглаживание обозначенных трудностей, предусмотрены 

специальные подходы и виды деятельности, способствующие устранению или 

уменьшению затруднений.  

В первую очередь предусмотрена адаптация объема и сложности материала к 

познавательным возможностям учеников. Для этого произведен отбор содержания 

учебного материала и адаптация видов деятельности обучающихся с ЗПР, а также 

предусматривается возможность предъявления дозированной помощи и/или 

использование руководящего контроля педагога. Трудные для усвоения темы 

детализируются, а учебный материал предъявляется небольшими дозами. Для лучшего 

закрепления материала и автоматизации навыков широко используются различные 

смысловые и визуальные опоры, увеличивается объем заданий на закрепление.  Большое 

внимание уделяется практической работе и предметно-практическому оперированию, 

отработке алгоритмов работы с правилом, письменных приемов вычислений и т.д. 

В первом классе предусмотрен пропедевтический период, позволяющий 

сформировать дефицитарные математические представления, общие учебные умения и 

способы деятельности для освоения программного материала. В программу включены 

темы, способствующие выявлению и восполнение математических представлений у 

детей с ЗПР о множестве и действиях со множествами предметов, о размере и форме 

предметов, их количестве и соотнесении количества. Введены часы на корректировку и 

формирование пространственных и временных представлений. При этом все обучение в 

этот период носит наглядно-действенны характер, все темы усваиваются в процессе 

работы с реальными предметами, на основе самостоятельного оперирования или 

наблюдая за действиями педагога. 

В дальнейшем изучение курса математики сопровождается использованием 

заданий и упражнений, направленных на коррекцию и развитие мыслительных операций 

и логических действий, активизацию познавательных процессов. Отбор содержания 

учебного материала основан на принципе соблюдения обязательного минимума объема 

и сложности. Использование на уроках различных видов помощи способствует более 



прочному закреплению материала и постепенному переходу к продуктивной 

самостоятельной деятельности.  

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 

следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности 

обучающегося с ЗПР:  

 понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по 

времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т.д.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

 владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 

опровергать или подтверждать истинность предположения). 

Планируемые результаты содержат допустимые виды помощи обучающимся с 

ЗПР, которые предъявляются при необходимости. 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов 

и явлений окружающей жизни — возможности их измерить, определить величину, 

форму, выявить зависимости и закономерности их расположения во времени и в 

пространстве. Осознанию обучающимся многих математических явлений помогает его 

тяга к моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, 

а также работу с разными средствами информации, в том числе и графическими 

(таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются обучающимся 

при изучении других учебных предметов (количественные и пространственные 

характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм 

представления информации). Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, 

выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, 

приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, 

изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, 

периметр, площадь) становятся показателями сформированной функциональной 

грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в 

основном звене школы. 

В федеральном учебном плане на изучение математики в каждом классе 

начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 672 часов. Из них: в 1 классе — 132 

часа, в 1 дополнительном классе — 132 часа, во 2 классе — 136 часов, 3 классе — 136 

часов, 4 классе — 136 часов. 
 

Содержание учебного предмета «Математика» 

Основное содержание обучения в федеральной программе представлено 

разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая 

информация».  
 

1 КЛАСС 

Числа и величины 

Оценка сформированности элементарных математических представлений.   

Выполнение действий со множеством объектов (объединение, сравнение, 

уравнивание множества путем добавления и убавления предметов); установление 

взаимооднозначных соответствий. 



Числа от 1 до 10: различение, чтение, запись, сравнение. Единица счёта. Счёт 

предметов, запись результата цифрами. Состав числа от 2 до 10. Число и цифра 0 при 

измерении, вычислении. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. Разряды 

чисел: единицы, десяток. Равенство, неравенство (на ознакомительном уровне). 

Нумерация чисел в пределах 20: знакомство с чтением и записью чисел.  

Однозначные и двузначные числа (на ознакомительном уровне). 

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр. 
 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное 

сложению. 
 

Текстовые задачи 

Составление математических рассказов. Текстовая задача: структурные элементы, 

составление текстовой задачи по предметно-практическому действию, по иллюстрации, 

по образцу. Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой 

модели.  Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение 

задач в одно действие. Знакомство с алгоритмом оформления задачи: условие, решение и 

ответ задачи. 
 

Пространственные, временные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов по отношению к себе: ближе/дальше, 

выше/ниже, справа/слева. Понятие спереди/сзади (перед/за/между); над/под в 

практической деятельности. Правое и левое в окружающем пространстве.  

Пространственное расположение предметов и объектов относительно друг друга, на 

плоскости: слева/справа, сверху/снизу, между; установление пространственных 

отношений. Знакомство с тетрадью в клетку. Ориентировка на странице тетради (верх, 

низ, слева, справа, середина). Установление временных отношений: раньше/позже, 

сначала/потом. Понятия вчера/сегодня/завтра; Установлении последовательности 

событий. Части суток, их последовательность. 

Геометрические фигуры: распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (прямая, кривая), луч, отрезок, ломаная. Распознавание и сравнение фигур: 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, овал. Построение отрезка с 

помощью линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах. 
 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда, 

«9 клеточка». 

Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями данных 

величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры. 
 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 

наблюдать действие измерительных приборов; 

сравнивать два объекта, два числа; 

выделять признаки объекта, геометрической фигуры; 



распределять объекты на группы по заданному основанию; 

устанавливать закономерность в логических рядах; 

копировать изученные фигуры; 

приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью 

разных средств: текст, числовая запись, рисунок, схема; 

читать схему, извлекать информацию, представленную схематической форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

выполнять учебные задания в соответствии с требованиями педагога; 

удерживать внимание на время выполнения задания; 

характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру; 

комментировать ход сравнения двух объектов (с опорой на образец); 

описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, 

представленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве. 

различать и использовать математические знаки; 

строить предложения относительно заданного набора объектов (с помощью 

педагога). 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

различать способы и результат действия; 

действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью 

учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила 

совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и 

мирно разрешать конфликты. 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Числа и величины 

Повторение знаний о записи и сравнении чисел от 1 до 10. Счёт предметов, запись 

результата цифрами. Состав чисел от 2 до 10. Увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные 

числа. Разряды чисел: единицы, десяток. Равенство, неравенство. Увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц. Состав числа от 11 до 20. Образование чисел 

второго десятка. 

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление 

соотношения между ними. Единицы массы (килограмм), вместимости (литр). 

 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное 

сложению. Приемы устных вычислений без перехода через разряд. Алгоритм приема 

выполнения действия сложения и вычитания с переходом через десяток. 

 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по 

образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Чтение, 

представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели.  Решение задач в 



одно, два действия. План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану 

арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов в пространстве.  

Геометрические фигуры: распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (прямая, кривая), луч, отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат. Угол. Прямой угол. Построение отрезка, квадрата, 

треугольника, прямоугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение длины 

отрезка в сантиметрах. 

 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные 

относительно заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из 

строки, столбца; внесение одного-двух данных  в таблицу. Чтение рисунка, схемы с 

одним-двумя числовыми данными (значениями данных величин). 

Многозвеньевые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры.  

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 

наблюдать действие измерительных приборов; 

сравнивать два объекта, два числа; 

 выделять признаки объекта геометрической фигуры; 

распределять объекты на группы по заданному основанию; 

устанавливать закономерность в логических рядах; 

копировать изученные фигуры; 

приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью 

разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

читать таблицу, схему, извлекать информацию, представленную в табличной и 

схематической форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

выполнять учебные задания в соответствии с требованиями педагога; 

характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность 

из нескольких чисел, записанных по порядку; 

комментировать ход сравнения двух объектов (с опорой на образец); 

описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, 

представленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве; 

различать и использовать математические знаки; 

строить предложения относительно заданного набора объектов (с помощью 

педагога); 

давать словесный отчет о выполняемых действиях. 



Универсальные регулятивные учебные действия: 

принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

различать способы и результат действия; 

продолжать учебную работу и удерживать внимание на задании в объективно-

сложных учебных ситуациях; 

действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью 

учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия (по алгоритму). 

Совместная деятельность: 

участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила 

совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и 

мирно разрешать конфликты. 
 

2 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, разряды чисел. Сравнение. Запись 

равенства, неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; 

разностное сравнение чисел. Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины 

(единицы длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени 

— час, минута). Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его 

применение для решения практических задач. 

 

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом 

через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Алгоритмы 

приемов письменных вычислений двузначных чисел (сложение и вычитание). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений. 

Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, действия вычитания. 

Проверка результата вычисления (правильность ответа, алгоритм проверки вычислений, 

обратное действие).  

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. 

Названия компонентов действий умножения, деления. 

Знакомство с таблицей умножения. Табличное умножение в пределах 50. 

Табличные случаи умножения, деления при вычислениях и решении задач. 

Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов и результата 

действия умножения, действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его 

нахождение. Буквенные выражения. Уравнение. Решение уравнения методом подбора.  

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения 

действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со 

скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. 

Рациональные приемы вычислений: использование переместительного и сочетательного 

свойства. 

 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. 

План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических 

действий. Запись решения и ответа задачи. Отработка алгоритма решения задач в два 



действия разных типов. Решение текстовых задач на применение смысла 

арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные 

задачи на увеличение/ уменьшение величины на несколько единиц/в несколько раз. 

Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, 

следование плану, соответствие поставленному вопросу). 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Повторение. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, 

прямой угол, ломаная, многоугольник. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, пирамида. Построение отрезка заданной длины с 

помощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными 

длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение 

периметра данного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата 

измерения в сантиметрах. Вычисление периметра многоугольника путем сложения длин 

сторон.  

 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора 

математических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация 

объектов по заданному или самостоятельно установленному признаку. Закономерность в 

ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседневной жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие 

количественные, пространственные отношения, зависимости между 

числами/величинами. Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», 

«все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос 

информации, представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график 

дежурств, наблюдения в природе и пр.). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми 

числовыми данными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и 

построения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой 

учебника, компьютерными тренажёрами). 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в 

окружающем мире; 

использовать элементарные знаково-символические 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.); 

характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы); 

сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по 

самостоятельно выбранному основанию; 

распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 



осмысленно читать тексты 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); 

с помощью учителя вести поиск различных решений задачи (расчётной, с 

геометрическим содержанием); 

воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, 

содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок); 

устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым 

описанием; 

подбирать примеры по образцу, подтверждающие суждение, вывод, ответ; 

устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать его (установление 

возрастающих и/или убывающих числовых закономерностей с наглядной опорой, 

выявление правила расположения элементов в ряду, проверка выявленного правила). 

Работа с информацией: 

извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, 

графической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

составлять схему для решения задачи или подобрать схему из предложенных; 

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.); 

дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать 

его;  

использовать адекватно речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций; 

уметь работать в паре, в подгруппе; 

комментировать ход вычислений; 

объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по 

образцу; 

использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной 

ситуации; конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, 

отношения; 

называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным 

свойством; 

записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, 

иллюстрирующие смысл арифметического действия; 

конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к 

организации учебной деятельности;  



планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации, оречевлять алгоритм решения математических заданий и соотносить свои 

действия с алгоритмом; 

исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и 

замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно; 

следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 

геометрических фигур; 

организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с 

математическим материалом; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия, обратного действия; 

находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленных учителем или самостоятельно; 

участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: 

обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать 

мнения других участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или 

ответа; 

решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 

(определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время и 

продолжительность с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата 

действий, измерений); 

совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 
 

3 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы 

разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. 

Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; 

отношение «тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения 

«дороже/дешевле на/в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической 

ситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения 

«быстрее/медленнее на/в». Соотношение «начало, окончание, продолжительность 

события» в практической ситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между 

величинами в пределах тысячи. 

Площадь (единицы площади — квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр). 

 

Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и 

внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами).  

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. 

Действия с числами 0 и 1.  

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное 

умножение, деление на однозначное число в   пределах 100.  

Алгоритмы письменных приемов вычисления (сложения, вычитания, умножения 

и деления) в пределах 1000.  



Проверка результата вычисления (прикидка или оценка результата, обратное 

действие, применение алгоритма, использование калькулятора). Деление с остатком. 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при 

вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Алгоритм 

записи уравнения. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, 

содержащего несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 

1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 

 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на 

модели, планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи 

на понимание смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), 

отношений (больше/меньше, на/в), зависимостей (купля-продажа, расчёт времени, 

количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и 

с помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической 

ситуации; сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, 

составление фигуры из частей). Виды треугольников. 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Вычисление периметра прямоугольника (квадрата) разными способами. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись 

равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением 

площади. Сравнение площадей фигур с помощью наложения. 

 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, 

проверка. Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, 

представленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего 

мира (например, расписание уроков, движения автобусов, поездов); внесение данных в 

таблицу; дополнение чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, 

схема, алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и 

практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на 

доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других 

устройствах). 

 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 

выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

конструировать геометрические фигуры; 



классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые 

задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

прикидывать размеры фигуры, её элементов; 

использовать элементарные знаково-символические средства для организации 

своих познавательных процессов (использование знаково-символических средств при 

образовании чисел в пределах 1000, 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.); 

понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 

осмысленно читать тексты математических задач (уточнять лексическое значение 

слов, определять структуру задачи, находить опорные слова, выделять и объяснять 

числовые данные, находить известные и искомые данные); 

различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 

выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, 

использование алгоритма); 

соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической 

ситуации; 

составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному правилу; 

моделировать предложенную практическую ситуацию; 

устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

Работа с информацией: 

читать информацию, представленную в разных формах; 

извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на 

диаграмме; 

уметь производить анализ и преобразование информации в виде таблиц 

(анализировать имеющиеся данные об объектах, заносить их в соответствующую строку 

и столбец таблицы, определять количество столбцов и строк таблицы, исходя из данных, 

оформлять таблицу); 

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.); 

заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для 

установления и проверки значения математического термина (понятия). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать 

его;  

использовать адекватно речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций; 

уметь работать в паре, в подгруппе; 

использовать математическую терминологию для описания отношений и 

зависимостей; 

строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу; 

объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … », «больше/меньше в … 

», «равно»; 

использовать математическую символику для составления числовых выражений; 



выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в 

соответствии с практической ситуацией; 

участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к 

организации учебной деятельности;  

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации, оречевлять алгоритм решения математических заданий и соотносить свои 

действия с алгоритмом; 

исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и 

замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно; 

проверять ход и результат выполнения действия; 

выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности 

вычисления; проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, 

умножения. 

Совместная деятельность: 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленные учителем или самостоятельно; 

при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить 

разные решения; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, 

измерительных инструментов длину, массу, время); 

договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять 

роли руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

с помощью учителя выполнять совместно прикидку и оценку результата 

выполнения общей работы. 
 

4 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение, 

упорядочение. Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных 

единиц, в заданное число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине; площади, вместимости – случаи 

без преобразования.  

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади 

(квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в 

час, метры в минуту, метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 100 

000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. 

Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число 

в пределах 100 000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск 

значения числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. 

Проверка результата вычислений. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: 

запись, нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 



 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2–3 действия: анализ, 

представление на схеме; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. 

Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, 

пройденный путь), работы (производительность, время, объём работы), купли-продажи 

(цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на 

установление времени (начало, продолжительность и окончание события), расчёта 

количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её 

доле. Разные способы решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения 

по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности 

заданного радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, 

угольника, циркуля. Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, 

цилиндр, конус, пирамида; различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление 

фигур из прямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников 

(квадратов). 

 

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и 

проверка логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на 

диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном 

объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной 

литературе, сети Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой 

диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их 

использование под руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной 

работы с электронными источниками информации (электронная форма учебника, 

электронные словари, образовательные сайты, ориентированные на детей младшего 

школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 

высказываниях и рассуждениях; 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), 

записывать признак сравнения; 

осмысленно читать тексты математических задач (уточнять лексическое значение 

слов, определять структуру задачи, находить опорные слова, выделять и объяснять 

числовые данные, находить известные и искомые данные); 

выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём 

вычисления, способ решения, моделирование ситуации); 

составлять схему математической задачи, проверять её соответствие условиям 

задачи; 

обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 



конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством 

(отрезок заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным 

периметром); 

классифицировать объекты по 1–2 выбранным признакам; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета 

(электронные и гиревые весы), температуру (градусник) вместимость (с помощью 

измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

представлять информацию в разных формах; 

извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на 

диаграмме; 

производить анализ и преобразование информации в виде таблиц (анализировать 

имеющиеся данные об объектах, заносить их в соответствующую строку и столбец 

таблицы, определять количество столбцов и строк таблицы, исходя из данных, 

оформлять таблицу); 

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.); 

устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе 

Интернет (в условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

использовать математическую терминологию для записи решения предметной 

или практической задачи; 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения вывода 

(при необходимости с помощью учителя); 

конструировать, читать числовое выражение; 

описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

характеризовать математические объекты, явления и события с помощью 

изученных величин; 

составлять алгоритм последовательных учебных действий (не более 5). 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 

действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

с помощью учителя выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации, оречевлять алгоритм решения математических заданий и соотносить свои 

действия с алгоритмом; 

исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и 

замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, 

распределять работу между членами группы; 

договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с 

величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, 

рост и вес человека, приближённая оценка расстояний и временных интервалов; 

взвешивание; измерение температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами 

(выбор формы и деталей при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка 

конечного результата). 

 



Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

 

Обучающийся с ЗПР младшего школьного возраста достигает планируемых 

результатов обучения в соответствии со своими возможностями и способностями. На его 

успешность оказывают влияние индивидуальные особенности познавательной 

деятельности, темп деятельности, особенности формирования учебной деятельности 

(способность к целеполаганию, готовность планировать свою работу, самоконтроль  и т. 

д.). 

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по 

годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. 

Также они включают отдельные результаты в области становления личностных качеств 

и метапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе 

обучения. Тем самым подчеркивается, что становление личностных новообразований и 

универсальных учебных действий осуществляется средствами математического 

содержания курса. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у 

обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие личностные результаты: 

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, 

рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную 

ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в 

том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических 

отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и 

уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать 

трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 

жизненных проблем; 

оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 

трудностей; стремиться углублять свои математические знания и умения; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-

целое; причина-следствие; протяжённость); 

устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать его (установление 

возрастающих и/или убывающих числовых закономерностей на доступном материале, 

выявление правила расположения элементов в ряду, проверка выявленного правила); 



применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

использовать элементарные знаково-символические средств для организации 

своих познавательных процессов (использование знаково-символических средств при 

образовании чисел, овладение математическими знаками и символами и т.д.); 

осмысленно читать тексты математических задач (уточнять лексическое значение 

слов, определять структуру задачи, находить опорные слова, выделять и объяснять 

числовые данные, находить известные и искомые данные); 

представлять текстовую задачу, её решение в виде схемы, арифметической 

записи. 

Базовые исследовательские действия: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов 

курса математики; 

понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов). 

Работа с информацией: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

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.); 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства 

и источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать 

его;  

использовать адекватно речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций; 

уметь работать в паре, в подгруппе; 

с помощью педагога строить логическое рассуждение; 

после совместного анализа использовать текст задания для объяснения способа и 

хода решения математической задачи; формулировать ответ; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии (при 

необходимости с опорой на визуализацию и речевые шаблоны); 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 

своей правоты, проявлять этику общения; 



создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида –описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), 

инструкция (например, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным 

после совместного анализа. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

Самоорганизация: 

выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к 

организации учебной деятельности;  

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации, оречевлять алгоритм решения математических заданий и соотносить свои 

действия с алгоритмом; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

Самоконтроль: 

исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и 

замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно; 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; оценивать их; 

выбирать и при необходимости корректировать способы действий. 

Самооценка:  

предусматривать способы предупреждения ошибок (задать вопрос педагогу, 

обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

оценивать рациональность своих действий, (с опорой на алгоритм/опорные 

схемы) давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленные учителем или самостоятельно; 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

выполнять действия со множеством объектов (объединять, сравнивать, 

уравнивать множества путем добавления и убавления предметов); устанавливать 

взаимооднозначные соответствия; 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 10; 

знать состав числа от 2 – 10; 

читать и записывать числа от 11 – 20; 

пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 10 (устно 

и письменно) (при необходимости с использованием наглядной опоры); 

называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность) (с опорой на терминологические 

таблицы); 



решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять 

условие и вопрос (с опорой на алгоритм и/или схему); 

сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); 

знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, 

чертить отрезок заданной длины (в см) (возможно с использованием алгоритма); 

различать число и цифру; 

распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок;  

устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, 

между, перед/за, над/под;   

устанавливать и соотносить между собой временные отношения: 

вчера/сегодня/завтра, раньше/позже, сначала/потом, утро/вечер, день/ночь; 

 ориентироваться в пространстве и на листе бумаги; 

различать пространственные термины; 

группировать объекты по заданному признаку; находить и                                  

называть закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

распределять объекты на две группы по заданному основанию. 
 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

К концу обучения в первом дополнительном классе обучающийся научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 11 до 20;  

знать последовательность чисел от 0 до 20; 

пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта в 

пределах 20; 

находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

выполнять арифметические действия сложения и вычитания и в пределах 20 

(устно и письменно) с переходом через десяток (при необходимости с использованием 

наглядной опоры); 

называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность) (с опорой на терминологические 

таблицы); 

решать текстовые задачи в одно и два действия на сложение и вычитание: 

выделять условие и вопрос (с опорой на алгоритм и/или схему); 

знать и использовать единицу длины — дециметр; устанавливать соотношения 

между единицами длины: сантиметром и дециметром; измерять длину отрезка в 

сантиметрах и дециметрах, чертить отрезок заданной длины (в см); 

оперировать простыми учебными понятиями: круг, овал треугольник, 

прямоугольник (квадрат), отрезок, луч, круг, многоугольник (пяти, шестиугольник и 

др.);  

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 

заданного набора объектов/предметов; 

группировать объекты по заданному признаку; находить и называть 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 

данное/данные из таблицы; 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

распределять объекты на две группы по заданному основанию. 
 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 



читать, записывать, упорядочивать числа в пределах 100; 

сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков 

(>, <, =); 

называть натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, 

следующее (предыдущее) при счете число; 

находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 

100); большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20) (при необходимости с 

использованием опорных таблиц); 

устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в 

пределах 100 (при необходимости с использованием опорных таблиц); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — 

устно и письменно (при необходимости с использованием алгоритма); умножение и 

деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

называть и различать компоненты действий умножения (множители, 

произведение); деления (делимое, делитель, частное) (с опорой на терминологические 

таблицы); 

применять переместительное и сочетательное свойство сложения, 

переместительное свойство умножения; 

находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

знать и применять алгоритм записи уравнения; 

использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

(сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), объема (литр), времени (минута, час); 

стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в другие 

(при необходимости с использованием опорных таблиц); 

определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с 

помощью часов (при направляющей помощи учителя); выполнять прикидку и оценку 

результата измерений; сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, 

устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»; 

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая 

запись, рисунок, таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой 

задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, 

записывать ответ; 

формулировать обратную задачу и использовать ее для проверки решения данной 

(при направляющей помощи учителя); 

различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, 

многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений 

линейку, угольник; 

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев; находить периметр 

прямоугольника (квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами 

«все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать 

выводы (при направляющей помощи учителя); 

находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур); 

находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур) (при 

направляющей помощи учителя); 



представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке 

(изображении геометрических фигур) (при направляющей помощи учителя); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

составлять (дополнять) текстовую задачу; 

проверять правильность вычислений. 
 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых; 

находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз (в пределах 1000); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — 

устно, в пределах 1000 — письменно); умножение и деление на однозначное число (в 

пределах 100 — устно и письменно) с опорой на алгоритм; 

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 

выполнять деление с остатком с опорой на правило; 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения 

числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия 

сложения, вычитания, умножения и деления (при необходимости с использованием 

смысловой опоры); 

использовать математическую терминологию при чтении и записи числовых 

выражений (при необходимости с использованием терминологических таблиц); 

решать уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого и 

вычитаемого на основе знаний о взаимосвязи чисел при сложении, вычитании (с опорой 

на алгоритм); 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства 

сложения; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), 

времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни 

единицы данной величины в другие (при необходимости с использованием таблиц 

величин); 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

определять продолжительность события (с направляющей помощью учителя); 

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая 

между ними соотношение «больше/меньше, на/в» (при необходимости с использованием 

таблиц величин); 

называть, находить после совместного анализа долю величины (половина, 

четверть); 

сравнивать величины, выраженные долями; 

знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка 

товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; 

выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины 

на однозначное число; 



решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход 

решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ 

решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 

прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 

(квадрата), используя правило/алгоритм; 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: 

«все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение 

(вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с 

использованием изученных связок; 

классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим 

работы), в предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять 

действия по алгоритму; 

сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

выбирать верное решение математической задачи. 
 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз (при необходимости с использованием таблицы разрядных единиц); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными 

числами письменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление многозначного 

числа на однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); деление с 

остатком — письменно с опорой на алгоритм (в пределах 1000); 

вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего 

действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 

использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий 

(при необходимости с опорой на таблицу свойств арифметических действий); 

выполнять прикидку результата вычислений после совместного анализа; 

осуществлять проверку полученного результата по критериям: соответствие 

правилу/алгоритму; 

находить долю величины, величину по ее доле (при необходимости с 

направляющей помощью учителя); 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, 

вместимость, стоимость, площадь, скорость) (при необходимости с использованием 

таблиц величин); 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени 

(секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости 

(копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду) (при необходимости с 

использованием таблиц величин); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 



производительностью, временем и объёмом работы (при необходимости с опорой на 

визуальную поддержку/формулы); 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении); определять с помощью 

измерительных сосудов вместимость с направляющей помощью педагога; 

решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных 

величин (при необходимости с использованием таблицы величин), выбирать при 

решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления, 

оценивать полученный результат по критерию: соответствие условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, 

движение и т.п.), находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), 

использовать подходящие способы проверки, используя образец; 

различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса с 

направляющей помощью учителя; 

различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, 

цилиндра, конуса, пирамиды; 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной 

фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, 

составленных из двух- трех прямоугольников (квадратов); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения;  

формулировать утверждение (вывод) после совместного анализа, строить 

логические рассуждения (одно-/двухшаговые) с использованием шаблонов изученных 

связок; 

классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-

двум признакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в 

предметах повседневной жизни (например, счет, меню, объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму при 

направляющей помощи учителя; 

использовать формализованные описания последовательности действий 

(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях; упорядочивать шаги 

алгоритма; 

выбирать рациональное решение после совместного анализа; 

составлять схему текстовой задачи, используя заученные шаблоны; числовое 

выражение; 

конструировать ход решения математической задачи; 

находить все верные решения задачи из предложенных после совместного 

анализа.



 

2.1.5. Окружающий мир 
 

2.1.5.1. 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 нем, 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 культуро-сообразного 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. 
 

2.1.5.2.Содержание обучения. 
 

Человек и природа. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1023/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-nachalnogo/lxxiii/160/160.3/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/


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

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

Ориентирование на местности. Компас. 

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

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

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

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

за погодой своего края. 

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

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

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование 

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

наблюдений). 

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

человека. Охрана, бережное использование воздуха. 

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

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

бережное использование воды. 

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

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

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

Охрана, бережное использование почв. 

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

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

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

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

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

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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

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

отличия. Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и 

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

отношение человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные 

родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

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

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

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

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2 - 3 примера на основе наблюдений). 

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

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

природу изучаемых зон, охрана природы). 

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

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

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

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

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



значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

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

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

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

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

Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности 

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

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего 

здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

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

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество. 

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

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

культурные ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках 

и народных традициях региона. 

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

особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в 

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

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

Уважение к чужому мнению. 

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

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

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

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

семьи, участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной 

войне, в работе в тылу) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи 

и верности. 

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

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

торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника. 

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

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со 

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

других общественных местах. 

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

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

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

транспорт. Правила пользования транспортом. 

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

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

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

герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 
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Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 

государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

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

Большой театр. Расположение Москвы на карте. 

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

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

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

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

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

характерные особенности быта (по выбору). 

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

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

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

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

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

памяти выдающегося земляка. 

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

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

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

традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана 

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

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

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

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

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

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

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

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

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 

незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого 

человека. 

 

2.1.5.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

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

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

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

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 



3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

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

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми. 
 

 

2.1.6. Основы религиозных культур и светской этики 

 

Рабочая программа по предметной области (учебному предмету) «Основы религиозных 

культур и светской этики» на уровне начального общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования обучающихся с ОВЗ, а также 

Примерной программы воспитания. 

Программа по предметной области (учебному предмету) «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее — ОРКСЭ) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ, тематическое 

планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения ОРКСЭ, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками с ЗПР, место 

ОРКСЭ в структуре учебного плана. 

Планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ включают личностные, 

метапредметные, предметные результаты за период обучения. Здесь же представлен 

перечень универсальных учебных действий (УУД) — познавательных, коммуникативных 

и регулятивных, которые возможно формировать средствами предметной области 

(учебного предмета) «Основы религиозных культур и светской этики» с учётом 

возрастных особенностей четвероклассников. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в 4 классе начальной школы. 

В тематическом планировании отражено программное содержание по всем разделам 

(темам) курса; раскрывается характеристика основных видов деятельности обучающихся 

при изучении той или иной темы. 

 

       Пояснительная записка 

       Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ по ОРКСЭ и обеспечивает его содержательную составляющую. 

Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов 

России», «Основы светской этики». В соответствии с федеральным законом «Об 

образовании в РФ» (ч. 2 ст. 87) выбор модуля осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому 

учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели 

обучения, требования, которые представлены в стандарте, и специфика содержания каждого 

учебного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и метапредметных 

достижений, которые приобретает каждый обучающийся с ЗПР, независимо от изучаемого 

модуля. Поскольку предмет изучается один год (4 класс), то все результаты обучения 

представляются за этот период. Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося с 

ЗПР мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 



уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

— знакомство обучающихся с ЗПР с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской 

этики по выбору родителей (законных представителей); 

— развитие представлений обучающихся с ЗПР о значении нравственных норм и 

ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

— обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с 

учётом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

— развитие способностей обучающихся с ЗПР к общению в полиэтничной, 

разномировозренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога. Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ — 

культурологический подход, способствующий формированию у младших школьников 

первоначальных представлений о культуре традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина 

в Российской Федерации. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся с 

ЗПР представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских 

традиций народов России, формированию ценностного отношения к социальной 

реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в 

истории и культуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета 

ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, 

требующей от них умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать 

её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные 

вербальные средства передачи информации и рефлексии. Особенности речевого и 

познавательного развития детей с ЗПР определяют необходимость при данном подходе 

дополнительного использования смысловых опор, речевых шаблонов, планов речевого 

высказывания. Обязательным компонентом уроков должна стать словарная работа по 

выяснению лексического значения новых/малознакомых слов и расширению словарного 

запаса. В некоторых случаях возможна адаптация речевого материала, упрощение 

сложности текстов и их объема. 

Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в 

процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, 

обсуждения разных точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками с ЗПР содержания курса являются 

психологические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес 

к социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи 

подчёркивают естественную открытость детей этого возраста, способность эмоционально 

реагировать на окружающую действительность, остро реагировать как на 

доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление 

несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё это становится предпосылкой к 

пониманию законов существования в социуме и принятию их как руководства 

к собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что 

младшие школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, 

нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной 

стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или 

нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных 

ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам 



религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в 

богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной общине (Письмо 

Минобрнауки России от 22.08.2012 №08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»). 

Тематическое планирование включает название раздела (темы) с указание количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного модуля, 

характеристику основных видов деятельности учащихся, в том числе с учётом рабочей 

программы воспитания, возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об образовании. 
 

Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в неделю (34 ч). 

 

Содержание предметной области (учебного предмета) «Основы религиозных культур 

и светской этики» 

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 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 учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе у обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие личностные результаты: 

понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за 

свою Родину; 

формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность; 

понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознавать ценность человеческой жизни; 

понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, 

общества; 

осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не 

исповедовать никакой 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; 

понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств их достижения; 

формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; уметь подбирать и использовать соизмеримые с ситуацией речевые средства и 

средства информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения 

определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении 

ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, 

этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в 

разных религиях (в пределах изученного); 

использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской 

этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 

анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

воспроизводить на доступном уровне прослушанную (прочитанную) информацию, 

подчёркивать её принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 

использовать под руководством педагога разные средства для получения информации в 

соответствии с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого 

входа); 

анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 



помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки 

жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 

высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом 

особенностей участников общения; 

создавать после совместного анализа небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения 

для воссоздания, анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в 

религиозных учениях и светской этике. 

Регулятивные УУД: 

соблюдать этические нормы и дисциплинарные требования, корректировать свое 

поведение в соответствии с правилами, в ответ на замечание; 

проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние 

своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и 

жизни ситуации и способы их предупреждения; 

проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять 

способность к сознательному самоограничению в поведении; 

анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 

отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, 

нечестности, зла; 

проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 

больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей 

работе, объективно их оценивать; 

владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; 

терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

 

Предметные результаты 

Модуль «Основы православной культуры» 
Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» должны 

обеспечивать следующие достижения обучающегося с ЗПР: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности (при необходимости с использованием плана речевого 

высказывания); 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры по образцу; 

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 по плану о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их 



значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать с помощью педагогического работника 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 на доступном уровне первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, 

человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

рассказывать по плану о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый 

Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, 

священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл 

Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в 

православной традиции; 

рассказывать на доступном уровне 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 с опорой на план 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 по образцу примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести; 

выражать своими словами на доступном уровне 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 (при необходимости с использованием плана речевого 

высказывания); 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры по образцу; 

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 по плану о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, 

их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 

деятельности; 

раскрывать с помощью педагогического работника 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 на доступном уровне первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

рассказывать по плану 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 на доступном уровне о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), 

нормах поведения в мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 

раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшим по возрасту, предкам; норм отношений с дальними родственниками, соседями; 

исламских семейных ценностей; 

распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и 

охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах, 

каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

излагать с опорой на план 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 по образцу примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести; 

выражать своими словами на доступном уровне 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 (при необходимости с использованием плана речевого 

высказывания); 

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры   по образцу; 

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 по плану о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной 

морали, их значении в выстраивании 

отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать с помощью педагогического работника 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 на доступном уровне первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), 

бодхисаттвах, Вселенной, человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание 

ценности любой формы жизни как связанной с ценностью человеческой жизни и бытия; 

рассказывать по плану о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, 

восьмеричном пути и карме; 

рассказывать на доступном уровне о назначении и устройстве буддийского храма, нормах 

поведения в храме, общения с мирскими последователями и ламами; 

рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшим по возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей; 

распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и значение в 

буддийской культуре; 

рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

излагать с опорой на план 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 по образцу примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести; 

выражать своими словами на доступном уровне 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 (при необходимости с использованием плана речевого 

высказывания); 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры по образцу; 

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 по плану о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении 

в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать с помощью педагогического работника 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 на доступном уровне первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах 

иудаизма; 

рассказывать по плану 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 на доступном уровне об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая 

Рош-а-Шана, Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшим по возрасту, предкам; иудейских традиционных семейных ценностей; 

распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (магендовид) и 

значение в еврейской культуре; 

рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, 

религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, 

одежде; 

излагать с опорой на план 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 по образцу примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести; 

выражать своими словами на доступном уровне 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 (при необходимости с использованием плана речевого 

высказывания); 

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры по образцу; 

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 по плану о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных 

религиях России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании 

отношений в семье, между людьми; 

раскрывать с помощью педагогического работника 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 по плану 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 на доступном уровне о назначении и устройстве священных сооружений 

(храмов) традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, 

общения с верующими; 

рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного 

праздника каждой традиции); 

раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, 



ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных 

религиях народов России; понимание отношения к труду, учению в традиционных 

религиях народов России; 

распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять 

своими словами её значение в религиозной культуре; 

рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных 

особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма 

(архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки 

или звуковой среды); 

излагать с опорой на план 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 по образцу примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести; 

выражать своими словами на доступном уровне 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 (при необходимости с использованием плана речевого 

высказывания); 

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры   по образцу; 

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 по плану 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 с помощью педагогического работника основное содержание нравственных 

категорий российской светской этики (справедливость, совесть, ответственность, 

сострадание, ценность и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, 

человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между 

людьми в российском обществе; объяснять «золотое правило нравственности»; 



высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы 

и нормы этикета, приводить примеры; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 

гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и 

культурного наследия и особенностей народов России, российского общества; уважение 

чести, достоинства, доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о 

животных, охрана окружающей среды; 

рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; 

российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); 

российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), 

религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), 

праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни 

человека, семьи; 

раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на 

основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и 

забота родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; 

уважение старших по возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 

распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять её значение; выражать уважение российской государственности, законов в 

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 на доступном уровне 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 по образцу примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами на доступном уровне 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. 
 

 



2.1.7. Музыка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (далее соответственно – 

программа по музыке, музыка) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по музыке.  

Рабочая программа по музыке на уровне начального общего образования 

составлена на основе «Требований к результатам освоения ФАОП НОО для обучающихся 

с ОВЗ», представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ, с учётом распределённых по 

модулям проверяемых требований к результатам освоения образовательной программы, а 

также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Программе 

воспитания. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися с ЗПР; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым 

результатам. 

Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, 

развития обучающихся с ЗПР и условий, необходимых для достижения личностных, 

метапредментных и предметных результатов при освоении предметной области 

«Искусство» (Музыка).  
 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 

способом коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего 

школьника — как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного 

мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо 

заложить основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления 

о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и 

общества. Поэтому в содержании образования должны быть представлены различные 

пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том 

числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, 

музыка кино и др.). При этом 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 предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством 

явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий 

композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень 

содержания обучения не является главным. Значительно более важным является 

формирование эстетических потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и 

чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе 

музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 

произведения (В. В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом 

для формирования мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. 

Поэтому ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара, 

который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий 

художественный уровень, соответствие системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания 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 младших школьников 

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. 

Для обучающихся с ЗПР овладение учебным предметом имеет существенное 

коррекционное значение. В процессе уроков: 

 происходит развитие и коррекция слухового восприятия; 

 обогащается общий кругозор, способствующий расширению словарного запаса, 

знаний и представлений об окружающем мире; 

 оказывается благоприятное воздействие на эмоциональную сферу обучающегося; 

 в интересной для обучающихся практической деятельности развиваются логические 

операции, умения анализировать, наблюдать за явлениями, произвольно направлять 

и удерживать внимание; 

 совершенствуется возможность саморегуляции во время прослушивания 

музыкальных произведений и исполнительской деятельности; 

 обогащается чувственный опыт обучающегося. 

Деятельность обучающихся с ЗПР на уроках должна быть организована с учетом 

их возможностей. Подбор музыкального материала для исполнения обучающимися 

осуществляется на доступном для ребенка уровне. Новый материал следует предъявлять 

развернуто, использовать визуализацию, примеры, практические упражнения и 

многократно закреплять.  

Музыкальное воспитание младших школьников с ЗПР будет более эффективным, 

если: 

- учитывать специфику музыкальной деятельности младших школьников с ЗПР, 

характеризующуюся качественным своеобразием: неустойчивостью внимания, 

повышенной отвлекаемостью; замедленным приемом и переработкой информации; 

низким уровнем познавательной мотивации; недостатками развития моторики, малым 

объемом певческого диапазона, что обусловлено нарушением диафрагмального дыхания, 

дикции, звукопроизношения; задержкой в развитии мелодического, гармонического, 

тембрового слуха.  

- рассматривать процесс музыкального воспитания как часть коррекционной 

работы, направленной не только на развитие собственно-музыкальных способностей 

обучающегося (слух, ритм, музыкальная память и др.), но и как фактор его социальной 

адаптации и оздоровления; 

- включать в содержании уроков специально отобранные произведения разных 

жанров вокальной и инструментальной музыки, отвечающие внутренней эмоциональной 

потребности обучающегося в духовном обогащении. Программа предусматривает 

знакомство обучающихся с ЗПР с некоторым количеством явлений, фактов музыкальной 

культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, 

специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не 

является главным. Ключевым моментом при составлении программы является отбор 

репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий 

художественный уровень, соответствие системе базовых национальных ценностей; 

- применять активные виды музыкальной деятельности обучающегося в их 

взаимосочетании, а именно: слушание музыки, пение, логоритмика, музыкально-

ритмические движения и упражнения, игра на детских музыкальных инструментах, 

использование других видов искусства при восприятии музыки и др. Поэтому в 



содержании образования представлены различные пласты музыкального искусства: 

фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы 

массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.); 

- использовать разнообразные формы музыкального воспитания в сочетании 

уроков музыки с внеурочными видами работы (музыкальные игры, экскурсии, 

театральные представления, драматизации музыкальных сказок, индивидуальные, 

групповые, массовые формы) и внешкольные музыкальные занятия младших 

школьников с ЗПР: посещение музыкальных концертов и спектаклей, слушание 

музыкальных передач и др.; 

- использовать игровые формы деятельности на уроках, которые рассматриваются 

как широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому 

искусству — от традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений к 

звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, элементов 

музыкального языка, композиционных принципов, а также практическое музицирование 

— пение, игра на доступных музыкальных инструментах, различные формы музыкального 

движения. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Музыка» 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как 

части всей духовной культуры обучающихся с ЗПР. 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: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсального языка общения, художественного 

отражения многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 

мотивации к музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и 

в искусстве.  

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы 

музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. 

Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний 

опыт эмоционального переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного 

мышления и продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах 

практического музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов 

музыкальной деятельности, в том числе: 

а) слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 



г) музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование и др.); 

д) исследовательские и творческие проекты.  

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая 

природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры.  

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 

культуре других стран, культур, времён и народов.  

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную 

область «Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в начальной 

школе с 1 (включая 1 дополнительный класс) по 4 класс включительно.  

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам 

компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания.  

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулям 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программой дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения 

предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного 

обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль № 2 «Народная музыка России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить примерным 

образцом при составлении рабочих программ по предмету. Образовательная организация 

может выбрать один из них либо самостоятельно разработать и утвердить иной вариант 

тематического планирования, в том числе с учётом возможностей внеурочной и 

внеклассной деятельности, эстетического компонента Программы воспитания 

образовательной организации. При этом необходимо руководствоваться принципом 

регулярности занятий и равномерности учебной нагрузки, которая должна составлять не 

менее 1 академического часа в неделю. Общее количество — не менее 168 часов (33 часа в 

1и 1 дополнительном классах и по 34 часа в год во 2–4 классах). 

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная 

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). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную 

деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, 

театрализованных действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими 

дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное искусство», 

«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской 

этики», «Иностранный язык» и др. 

Содержание учебного предмета «Музыка» 



Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других 

модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется 

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. 

№ блока, 

кол-

вочасов 

 

Тема Содержание 

 

0,5—2 уч. 
часа 

Весьмир 

звучит 

Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, 

громкость, длительность, тембр. 

 

0,5—2 уч. 

часа 

Звукоряд Нотный стан, скрипичный ключ. 

Ноты первой октавы. 

 

0,5—2 уч. 
часа 

Интонация Выразительные и изобразительныеинтонации. 

 

0,5—2 

уч. часа 

Ритм Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные 

длительности), такт, тактовая черта. 

 
0,5—4 уч. 

часа1 

Ритмическийрисун
ок 

Длительности половинная, целая, шестнадцатые. 
Паузы. Ритмическиерисунки. Ритмическая партитура. 

 

0,5—2 уч. 
часа 

Размер Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 

2/4, 3/4, 4/4 

 

1—4 уч. 

часа 

Музыкальныйязык Темп, тембр. 

Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). 

Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.). 

 
1—2 уч. 

часа 

Высотазвуков Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на 
клавиатуре. 

Знаки альтерации (диезы, бемоли, 

бекары). 

 
1—2 уч. 

часа 

Мелодия Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение 
мелодии, скачки. 

Мелодическийрисунок 

                                                             
1 Данная тема в сочетании с другими темами и модулями может прорабатываться в 

течение значительно более длительного времени (в зависимости от количества и 

разнообразия конкретных ритмических рисунков, выбираемых учителем для освоения). 

 



 

1—2 уч. 
часа 

Сопровождение Аккомпанемент. 

Остинато. 
Вступление, заключение, проигрыш. 

 

1—2 уч. 

часа 

Песня Куплетнаяформа. 

Запев, припев. 

 
1—2 уч. 

часа 

Лад Понятие лада. 
Семиступенные лады мажор и минор. 

Красказвучания. 

Ступеневыйсостав. 

 
1—2 уч. 

часа 

Пентатоника Пентатоника — пятиступенный лад, распространённый у 
многих народов. 

 

1—2 уч. 
часа 

Ноты в 

разныхоктавах 

Ноты второй и малой октавы. Басовыйключ. 

 

0,5—1 уч. 

час 

Дополнительныеоб

означения в нотах 

Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). 

 

1—3 уч. 

часа 

Ритмическиерисун

ки в размере 6/8 

Размер 6/8. 

Нота с точкой. 

Шестнадцатые. 

Пунктирныйритм. 

 

2—6 уч. 

часа 

Тональность. 

Гамма 

Тоника, тональность. 

Знаки при ключе. 

Мажорные и минорные тональности (до 2—3 знаков при 
ключе). 

 

1—3 уч. 

часа 

Интервалы Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. 

Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. 

Диссонансы: секунда, септима. 

 
1—3 уч. 

часа 

Гармония Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. 
Фактуры аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. 

 

1—3 уч. 
часа 

Музыкальнаяформ

а 

Контраст и повтор как принципы строения музыкального 

произведения. 
Двухчастная, трёх- 

частная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и 

эпизоды. 

 
1—3 уч. 

часа 

Вариации Варьирование как принцип развития. 
Тема. Вариации. 

 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания 

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. 



№ блока, 

кол-

вочасов 

Тема Содержание 

 

1—2 уч. 

часа 

Край, в котором ты 

живёшь 

Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, 

музыкальные инструменты. 

 

1—3 уч. 

часа 

Русскийфольклор Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные 

и др.). 

Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, 
прибаутки). 

 

1—3 уч. 

часа 

Русские 

народные 

музыкальные 
инструменты 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, 

свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Инструментальныенаигрыши. 
Плясовыемелодии. 

 

1—3 уч. 
часа 

Сказки, мифы и 

легенды 

Народные сказители. 

Русские народные сказания, былины. 
Эпос народов России2. 

Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 

 

2—4 уч. 
часа 

Жанры 

музыкального 
фольклора 

Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, 

трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. 
Традиционныемузыкальныеинструменты. 

 
1—3 уч. 

часа 

Народные 
праздники 

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на 
примере одного или нескольких народных праздников3. 

 

1—3 уч. 

часа 

Первыеартисты, 

народныйтеатр 

Скоморохи. 

Ярмарочныйбалаган. 

Вертеп. 

 

2—8 уч. 

часов 

ФольклорнародовРо

ссии 

Музыкальные 

традиции, особенности народной музыки 

республик Российской Федерации4. 
Жанры, интонации. 

Музыкальные инструменты, музыканты-исполнители 

 
2—8 уч. 

часов 

Фольклор в 
творчестве 

профессиональных 

музыкантов 

Собиратели фольклора. 
Народные мелодии в обработке композиторов. 

Народные жанры, интонации как основа для 

композиторского творчества. 

 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка 

России». «Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых 

границ» — тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся по-

                                                             
2По выбору учителя отдельные сказания или примеры из эпоса народов России, например: 

якутского Олонхо, карело-финской Калевалы, калмыцкого Джангара, Нартского эпоса и т. 

п. 
3 По выбору учителя внимание обучающихся может быть сосредоточено на русских 

традиционных народных праздниках (Рождество, Осенины, Масленица, Троица и др.) 

и/или праздниках других народов России (Сабантуй, Байрам, Навруз, Ысыах и т. д.). 
4 может быть представлена культура 2—3 регионов России на выбор учителя. 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. 



прежнему актуальным. Интонационная и жанровая близость русского, украинского и 

белорусского фольклора, межнациональные семьи с кавказскими, среднеазиатскими 

корнями — это реальная картина культурного разнообразия, сохраняющегося в 

современной России. 

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность современной 

культуры, вбирающей в себя национальные традиции и стили народов всего мира. 

Изучение данного модуля в начальной школе соответствует не только современному 

облику музыкального искусства, но и принципиальным установкам концепции базовых 

национальных ценностей. Понимание и принятие через освоение произведений искусства 

— наиболее эффективный способ предупреждения этнических и расовых предрассудков, 

воспитания уважения к представителям других народов и религий. 

№ блока, 

кол-

вочасов 

Тема Содержание 

 
2—6 уч. 

часов 

Музыканашихсоседе
й 

Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, 
Украины, Прибалтики (песни, танцы, обычаи, 

музыкальные инструменты). 

 

2—6 уч. 

часов 

Кавказскиемелодии 

и ритмы5 

Музыкальные традиции и праздники. 

Народные инструменты и жанры. Композиторы и 

музыканты-исполнители Грузии, Армении, 
Азербайджана6. Близость музыкальной культуры этих 

стран с российскими республиками Северного Кавказа. 

 
2—6 уч. 

часов 

МузыканародовЕвро
пы 

Танцевальный и песенный фольклор 
европейских народов7. Канон. 

Странствующиемузыканты. Карнавал. 

 

2—6 уч. 

часов 

Музыка Испании и 

Латинской Америки 

Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, 

латиноамериканские ударные инструменты. 

Танцевальныежанры8. 
Профессиональныекомпозиторы и исполнители9. 

                                                             
5 Изучение данного блока рекомендуется в первую очередь в классах с межнациональным 

составом обучающихся. 

 
6 На выбор учителя здесь могут быть представлены творческие портреты А. Хачатуряна, 

А. Бабаджаняна, О. Тактакишвили, К. Караева, Дж. Гаспаряна и др. 
7 По выбору учителя в данном блоке могут быть представлены итальянские, французские, 

немецкие, польские, норвежские народные песни и танцы. В календарно-тематическом 

планировании данный блок рекомендуется давать в сопоставлении с блоком И) этого же 

модуля. 
8 На выбор учителя могут быть представлены болеро, фанданго, хота, танго, самба, румба, 

ча-ча-ча, сальса, босса-нова и др. 
9 На выбор учителя могут быть представлены несколько творческих портретов. Среди них, 

например: Э. Гранадос, М. де Фалья, И. Альбенис. П. де Сарасате, Х. Каррерас, М. 

Кабалье, Э. Вила-Лобос, А. Пьяццолла. 



 

2—6 уч. 
часов 

Музыка США Смешение традиций и культур в музыке Северной 

Америки. Африканские ритмы, трудовые песни негров. 
Спиричуэлс. Джаз. ТворчествоДж. Гершвина. 

 
2—6 уч. 

часов 

МузыкаЯпонии и 
Китая 

Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-
Восточной Азии. Императорские церемонии, 

музыкальные инструменты. Пентатоника. 

 

2—6 уч. 
часов 

МузыкаСреднейАзи

и10 

Музыкальные традиции и праздники, народные 

инструменты и современные исполнители Казахстана, 
Киргизии, и других стран региона. 

З) 
2—6 уч. 

часов 

Певецсвоегонарода Интонации народной музыки в творчестве 
зарубежных композиторов — ярких представителей 

национального музыкального стиля своей страны11. 

И) 

2—6 уч. 
часов 

Диалогкультур Культурные связи между музыкантами 

разных стран. 
Образы, интонации фольклора других народов и стран в 

музыке отечественных и зарубежных композиторов (в 

том числе образы других культур в музыке русских 
композиторов и русские музыкальные цитаты в 

творчестве зарубежных композиторов). 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий была 

представлена тремя главными направлениями — музыкой народной, духовной и светской. 

В рамках религиозной культуры были созданы подлинные шедевры музыкального 

искусства. Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках 

календарно-тематического планирования представить обучающимся максимально 

широкую сферу бытования музыкального искусства (варианты № 1, 3). Однако знакомство 

с отдельными произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и в рамках 

изучения других модулей (вариант № 2). 

№ блока, 

кол-

вочасов 

Тема Содержание 

 

1—3 уч. 
часа 

Звучаниехрама Колокола. 

Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). 
Звонарские приговорки. 

Колокольность в музыке русских композиторов. 

                                                             
10 Изучение данного блока рекомендуется в первую очередь в классах с межнациональным 

составом обучающихся. 

 
11 Данный блок рекомендуется давать в сопоставлении с блоком И) модуля «Народная 

музыка России». По аналогии с музыкой русских композиторов, которые развивали 

русскую песенную традицию, могут быть рассмотрены творческие портреты зарубежных 

композиторов: Э. Грига, Ф. Шопена, Ф. Листа и др., опиравшихся на фольклорные 

интонации и жанры музыкального творчества своего народа. 

 



 

1—3 уч. 
часа 

Песниверующих Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. 

Образы духовной музыки в творчестве композиторов-
классиков. 

 
1—3 уч. 

часа 

Инструментальнаям
узыка в церкви 

Орган и его роль в богослужении. 
Творчество И. С. Баха. 

 

1—3 уч. 

часа 

ИскусствоРусскойпр

авославнойцеркви 

Музыка в православном храме. 

Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, 

величание и др.). 

Музыка и живопись, посвящённые святым. 
ОбразыХриста, Богородицы. 

 

1—3 уч. 

часа 

Религиозныепраздн

ики 

Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) 

музыка религиозного содержания12. 

 

Модуль № 5 «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. 

№ блока, 

кол-

вочасов 

Тема Содержание 

 

0,5—1 уч. 

час 

Композитор — 

исполнитель — 

слушатель 

Кого называют композитором, исполнителем? 

Нужно ли учиться слушать музыку? 

Что значит «уметь слушать музыку»? 
Концерт, концертный зал. 

Правила поведения в концертном зале. 

 
2—6 

уч. часов 

Композиторы — 
детям 

Детская музыка 
П. И. Чайковского, 

С. С. Прокофьева, 

Д. Б. Кабалевского и др. 
Понятие жанра. 

Песня, танец, марш. 

                                                             
12 Данный блок позволяет сосредоточиться на религиозных праздниках той конфессии, 

которая наиболее почитаема в данном регионе. В рамках православной традиции 

возможно рассмотрение традиционных праздников с точки зрения как религиозной 

символики, так и фольклорных традиций (например: Рождество, Троица, Пасха). 

Рекомендуется знакомство с фрагментами литургической музыки русских композиторов-

классиков (С. В. Рахманинов, П. И. Чайковский и др.). 

 



 

2—6 
уч. часов 

Оркестр Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, 

партитура, репетиция. Жанрконцерта — 
музыкальноесоревнованиесолиста с оркестром13. 

 
1—2 

уч. часа 

Музыкальные 
инструменты. 

Фортепиано 

Рояль и пианино. 
История изобретения фортепиано, «секрет» названия 

инструмента (форте + пиано). 

«Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, 

синтезатор). 

 

1—2 

уч. часа 

Музыкальные 

инструменты. 

Флейта 

Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. 

Музыка для флейты соло, флейты в сопровождении 

фортепиано, оркестра14. 

 
2—4 

уч. часа 

Музыкальные 
инструменты. 

Скрипка, 

виолончель 

Певучесть тембров струнных смычковых 
инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную 

музыку. 

Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие 
инструменты. 

 

2—6 
уч. часов 

Вокальнаямузыка 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. 

 

2—6 

уч. часов 

Инструментальная 

музыка 

Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. 

Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

 
2—6 

уч. часов 

Программная 
музыка 

Программная музыка. Программное название, известный 
сюжет, литературный эпиграф. 

 

2—6 

уч. часов 

Симфоническая 

музыка 

Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. 

Симфония, симфоническаякартина 

                                                             
13В данном блоке внимание учащихся по традиции может быть сосредоточено на звучании 

Первого концерта для фортепиано с оркестром П. И. Чайковского. Однако возможна и 

равноценная замена на концерт другого композитора с другим солирующим 

инструментом. 
14 В данном блоке могут быть представлены такие произведения, как «Шутка» И. С. Баха, 

«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика» К. В. Глюка, «Сиринкс» К. Дебюсси. 



 

2—6 
уч. часов 

Русские 

композиторы- 
классики 

Творчествовыдающихсяотечественныхкомпозиторов. 

М) 

2—6 

уч. часов 

Европейские 

композиторы- 

классики 

Творчествовыдающихсязарубежныхкомпозиторов. 

Н) 

2—6 

уч. часов 

Мастерствоисполни

теля 

Творчество выдающихся исполнителей — певцов, 

инструменталистов, дирижёров. Консерватория, 

филармония, Конкурсимени П. И. Чайковского. 

 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная 

и светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный 

пласт современную музыку. Объективной сложностью в данном случае является 

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 и т. д.), для восприятия которых требуется специфический 

и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому в начальной школе 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. 

 

№ блока, 

кол-

вочасов 

Тема Содержание 

 

1—4 

учебных 

часа 

Современные 

обработки 

классическоймузык

и 

Понятие обработки, творчество современных композиторов 

и исполнителей, обрабатывающих классическую музыку. 

Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки 

классики? 

 
2—4 

учебных 

часа 

Джаз Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, 
триоли, свинг). 

Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы игры на 

них. 

Творчестводжазовыхмузыкантов15. 

                                                             
15 В данном блоке по выбору учителя может быть представлено как творчество всемирно 

известных джазовых музыкантов — Э. Фитцджеральд, Л. Армстронга, Д. Брубека, так и 

молодых джазменов своего города, региона. 



 

1—4 
учебных 

часа 

Исполнители 

современной 
музыки 

Творчество одного или нескольких исполнителей 

современной музыки, популярных у молодёжи16. 

 

1—4 
учебных 

часа 

Электронные 

музыкальные 
инструменты 

Современные «двойники» классических музыкальных 

инструментов: синтезатор, электронная скрипка, гитара, 
барабаны и т.д. 

Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных 

программах. 

 

Модуль № 7 «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, музыка о войне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и 

внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановки силами обучающихся, 

посещение музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов. 

№ блока, 

кол-

вочасов 

Тема Содержание 

 

2—6 
учебных 

часов 

Музыкальная сказка 

на сцене, 
на экране 

Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр 

голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

 

2—6 

учебных 
часов 

Театроперы 

и балета 

Особенности музыкальных спектаклей. 

Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижёр в 

музыкальном спектакле 

 

2—6 

учебных 

часов 

Балет. 

Хореография — 

искусствотанца 

Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. 

Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественных 

композиторов17. 

                                                             
16 В данном блоке рекомендуется уделить внимание творчеству исполнителей, чьи 

композиции входят в топы текущих чартов популярных стриминговых сервисов. Таких, 

например, как BillieEilish, Zivert, Miyagi&AndyPanda. При выборе конкретных персоналий 

учителю необходимо найти компромиссное решение, которое учитывало бы не только 

музыкальные вкусы обучающихся, но и морально-этические и художественно-

эстетические стороны рассматриваемых музыкальных композиций. 
17 В данном блоке могут быть представлены балеты П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, 

А. И. Хачатуряна, В. А. Гаврилина, Р. К. Щедрина. Конкретные музыкальные спектакли и 

их фрагменты — на выбор учителя и в соответствии с материалом соответствующего 

УМК. 



 

2—6 
учебных 

часов 

Опера. 

Главные 
герои и номера 

оперного спектакля 

Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступление. 

Отдельные номера из опер русских и зарубежных 
композиторов18. 

 

2—3 

учебных 

часа 

Сюжет 

музыкального 

спектакля 

Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. 

Действия и сцены в опере и балете. 

Контрастныеобразы, лейтмотивы. 

 

2—3 

учебных 
часа 

Оперетта, 

мюзикл 

История возникновения и особенности жанра. Отдельные 

номера из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана, мюзиклов Р. 

Роджерса, Ф. Лоу и др. 

 

2—3 

учебных 
часа 

Кто 

создаёт 

музыкальный 
спектакль? 

Профессии музыкального театра: 

дирижёр, режиссёр, оперные певцы, балерины и 

танцовщики, художники и т. д. 

 
2—6 

учебных 

часов 

Патриотическая 
и народная тема 

в театре и кино 

История создания, значение музыкально-сценических и 
экранных произведений, посвящённых нашему народу, его 

истории, теме служения Отечеству. 

Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к 
фильмам19. 

 

Модуль № 8 «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 школьников, 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. 

№ блока, 

кол-

вочасов 

Тема Содержание 

                                                             
18 В данном тематическом блоке 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 др. 

Конкретизация — на выбор учителя и в соответствии с материалом соответствующего 

УМК. 
19 В данном блоке могут быть освещены такие произведения, как опера «Иван Сусанин» 

М. И. Глинки; опера «Война и мир», музыка к кинофильму «Александр Невский» С. С. 

Прокофьева, оперы «Борис Годунов» и «Хованщина» М. П. Мусоргского и др. 



 

1—3 
учебных 

часа 

Красота 

и вдохновение 

Стремление человека к красоте. 

Особое состояние — вдохновение. 
Музыка — возможность вместе переживать вдохновение, 

наслаждаться красотой. 

Музыкальное единство людей — хор, хоровод. 

 

2—4 

учебных 

часа 

Музыкальныепейза

жи 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных 

пейзажей. Чувства человека, любующегося природой. 

Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно передать словами. 

 

2—4 
учебных 

часа 

Музыкальные 

портреты 

Музыка, передающая образ человека, его походку, 

движения, характер, манеру речи. 
«Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

 

2—4 

учебных 

часа 

Какой же праздник 

без музыки? 

Музыка, создающая настроение праздника20. 

Музыка в цирке, на уличном шествии, спортивном 

празднике. 

 

2—4 
учебных 

часа 

Танцы, игры и 

веселье 

Музыка — игра звуками. 

Танец — искусство и радость движения. 
Примерыпопулярныхтанцев21. 

 

2—4 

учебных 
часа 

Музыка на войне, 

музыка о войне 

Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, 

марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, 

пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. 
д.). 

 

2—4 
учебных 

часа 

Главный 

музыкальный 
символ 

Гимн России — главный музыкальный символ нашей 

страны. 
Традиции исполнения Гимна России. 

Другие гимны. 

 

2—4 
учебных 

часа 

Искусствовремени Музыка — временно́е искусство. Погружение в поток 

музыкального звучания. 
Музыкальные образы движения, изменения и развития. 

 

                                                             
20 В зависимости от времени изучения данного блока в рамках календарно-тематического 

планирования здесь могут быть использованы тематические песни к Новому году, 23 

февраля, 8 марта, 9 мая и т. д. 
21 По выбору учителя в данном блоке можно сосредоточиться как на традиционных 

танцевальных жанрах (вальс, полька, мазурка, тарантелла), так и на более современных 

примерах танцев. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Весь мир звучит. Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, 

громкость, длительность, тембр. Звукоряд 

Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. Интонация. Выразительные 

и изобразительные интонации. 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Край, в котором ты живёшь. Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, 

музыкальные инструменты. Русский фольклор. Русские народные песни (трудовые, 

солдатские, хороводные и др.). 

Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки). Русские 

народные музыкальные инструменты. Народные музыкальные инструменты (балалайка, 

рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традицииБелоруссии, Украины, 

Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Звучание храма Колокола. Колокольность в музыке русских композиторов. Песни 

верующих. Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Инструментальная музыка в 

церкви. Орган и его роль в богослужении. Творчество И. С. Баха. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Композиторы — детям. Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. 

Кабалевского и др. Понятие жанра. 

Песня, танец, марш. Оркестр. Оркестр — большой коллектив музыкантов. 

Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр концерта — музыкальное соревнование солиста с 

оркестром. Музыкальные инструменты. Фортепиано. Рояль и пианино. История 

изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и 

«наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). Флейта Предки современной флейты. 

Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты в сопровождении 

фортепиано, оркестра. Скрипка, виолончель. Певучесть тембров струнных смычковых 

инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, 

мастера, изготавливавшие инструменты. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. Характеры персонажей, отражённые в 

музыке. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Красота и вдохновение. Стремление человека к красоте. Особое состояние — 

вдохновение. Музыка — возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться 

красотой. Музыкальное единство людей — хор, хоровод. Музыкальные пейзажи. Образы 

природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося 

природой. Музыкальные 

Портреты. Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, 

манеру речи.  
 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Ритм. Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, 

тактовая черта. Ритмический рисунок. Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая 

партитура. Длительности: половинная, целая, четверть, восьмая, шестнадцатые. Высота 



звуков. Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки 

альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Сказки, мифы и легенды. Народные сказители. Русские народные сказания, 

былины. Эпос народов России. Сказки и легенды о музыке и музыкантах.  

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, 

Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Звучание храма. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские 

приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. Песни верующих. Образы 

духовной музыки в творчестве композиторов-классиков. Инструментальная музыка в 

церкви. Орган и его роль в богослужении. Творчество И. С. Баха. Религиозные праздники. 

Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного содержания. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Композиторы — детям. Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. 

Кабалевского и др. Понятие жанра. 

Песня, танец, марш. Оркестр. Оркестр — большой коллектив музыкантов. 

Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр концерта — музыкальное соревнование солиста с 

оркестром.  Скрипка, виолончель. Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. 

Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, 

изготавливавшие инструменты. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Какой же праздник без музыки? Музыка, создающая настроение праздника. 

Музыка в цирке, на уличном шествии, спортивном празднике. Танцы, игры и веселье. 

Музыка — игра звуками. Танец — искусство и радость движения. Примеры популярных 

танцев. Музыка на войне, музыка о войне. Военная тема в музыкальном искусстве. 

Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, 

тембры малого барабана, трубы и т. д.). 

2 КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Мелодия. Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, 

скачки. Мелодический рисунок. Сопровождение. Аккомпанемент. Остинато. Вступление, 

заключение, проигрыш. Песня. Куплетная форма. Запев, припев. Лад. Понятие лада. 

Семиступенные лады мажор и минор. Тональность. Гамма. Тоника, тональность. Знаки 

при ключе. Мажорные и минорные тональности (до 2–3 знаков при ключе). Интервалы. 

Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, 

секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. Вариации. Понятие музыкального 

интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: 

секунда, септима. Музыкальный язык. Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, 

диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.). 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Русский фольклор. Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и 

др.). 

Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки). Русские 

народные музыкальные инструменты. Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Народные праздники. Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере 

одного или нескольких народных праздников. Фольклор в творчестве профессиональных 



музыкантов. Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. 

Народные жанры, интонации как основа для композиторского творчества. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

Кавказские мелодии и ритмы. Музыкальные традиции и праздники, Народные 

инструменты и жанры. Композиторы и музыканты-исполнители Грузии, Армении, 

Азербайджана. Близость музыкальной культуры этих стран с российскими республиками 

Северного Кавказа. 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Звучание храма Колокола. Колокольность в музыке русских композиторов. Песни 

верующих. Образы духовной музыки в творчестве композиторов-классиков. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Композиторы — детям.  Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. 

Кабалевского и др. Понятие жанра. 

Песня, танец, марш.  Фортепиано.  Рояль и пианино. История изобретения 

фортепиано, «секрет» названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» 

фортепиано (клавесин, синтезатор). Музыкальные инструменты. Скрипка, альт, 

виолончель, контрабас. Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые 

исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. Программная музыка. 

Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф. Симфоническая 

музыка. Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, 

симфоническая картина. Европейские композиторы-классики. Творчество выдающихся 

зарубежных композиторов. Русские композиторы-классики. Творчество выдающихся 

отечественных композиторов. Мастерство исполнителя. Творчество выдающихся 

исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, 

конкурс имени П. И. Чайковского. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Театр оперы и балета. Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. 

Солисты, хор, оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле. Опера. Главные герои и номера 

оперного спектакля. Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступление. Отдельные 

номера из опер русских и зарубежных композиторов. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Главный музыкальный символ. Главный музыкальный символ нашей страны. 

Традиции исполнения Гимна России. Другие гимны. Музыкальные пейзажи.  Музыка — 

выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать 

словами. Музыкальные портреты. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Искусство времени. Музыка — временно́е искусство. Погружение в поток музыкального 

звучания. Музыкальные образы движения, изменения и развития. 
 

3 КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Размер. Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

Ритмические рисунки в размере 6/8. Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. 

Пунктирный ритм. Пентатоника. Пентатоника — пятиступенный лад, распространённый у 

многих народов. Ноты в разных октавах. Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Жанры музыкального фольклора. Фольклорные жанры, общие для всех народов: 

лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные 

инструменты. Первые артисты, народный театр. Скоморохи. Ярмарочный балаган. 

Вертеп. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейских 

народов. Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. Музыка Испании и Латинской 



Америки. Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные 

инструменты. Танцевальные жанры. Профессиональные композиторы и исполнители. 

Музыка США. Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. Африканские 

ритмы, трудовые песни негров. Спиричуэлс. Джаз. Творчество Дж. Гершвина. 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Искусство Русской православной церкви. Музыка в православном храме. Традиции 

исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и др.). Музыка и живопись, 

посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Композитор — исполнитель — слушатель. Кого называют композитором, 

исполнителем? Нужно ли учиться слушать музыку? Что значит «уметь слушать музыку»? 

Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном зале. Человеческий голос — 

самый совершенный инструмент. Вокальная музыка. Бережное отношение к своему 

голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из 

опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. Инструментальная музыка. Жанры камерной 

инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Джаз. Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, свинг). 

Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество джазовых 

музыкантов. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Балет. Хореография — искусство танца. Сольные номера и массовые сцены 

балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественных 

композиторов. Сюжет музыкального спектакля.  Либретто. Развитие музыки в 

соответствии с сюжетом. Оперетта, мюзикл. История возникновения и особенности 

жанра. Отдельные номера из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. 

Лоу и др. Патриотическая и народная тема в театре и кино. Патриотическая и народная 

тема в театре и кино. История создания, значение музыкально-сценических и экранных 

произведений, посвящённых нашему народу, его истории, теме служения Отечеству. 

Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к фильмам. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

 Музыкальные пейзажи. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно передать словами. Музыкальные портреты. «Портреты», 

выраженные в музыкальных интонациях. Музыка на войне, музыка о войне. Военная тема 

в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная 

кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.). 
 

4 КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Музыкальная форма. Контраст и повтор как принципы строения музыкального 

произведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и 

эпизоды. Гармония. Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры 

аккомпанемента: бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. Дополнительные обозначения в 

нотах. Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Фольклор народов России. Музыкальные традиции, особенности народной музыки 

республик Российской Федерации. Жанры, интонации, Музыкальные инструменты, 

музыканты-исполнители. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

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. Певец своего 

народа. Интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов — ярких 

представителей национального музыкального стиля своей страны. Диалог культур. 

Культурные связи между музыкантами разных стран. Образы, интонации фольклора 

других народов и стран в музыке отечественных и зарубежных композиторов (в том числе 

образы других культур в музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в 

творчестве зарубежных композиторов). 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Религиозные праздники. Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) 

музыка религиозного содержания. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Симфоническая музыка. Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. 

Симфония, симфоническая картина. Русские композиторы-классики. Творчество 

выдающихся отечественных композиторов. Европейские композиторы-классики. 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов. Мастерство исполнителя. Творчество 

выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижёров. Консерватория, 

филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Современные обработки классической музыки. Понятие обработки, творчество 

современных композиторов и исполнителей, обрабатывающих классическую музыку. 

Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки классики? Исполнители 

современной музыки. Творчество одного или нескольких исполнителей современной 

музыки, популярных у молодёжи. Электронные музыкальные инструменты. Современные 

«двойники» классических музыкальных инструментов: синтезатор, электронная скрипка, 

гитара, барабаны и т. д. Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных 

программах. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Кто создаёт музыкальный спектакль? Профессии музыкального театра: дирижёр, 

режиссёр, оперные певцы, балерины и танцовщики, художники и т.д. Сюжет 

музыкального спектакля. Действия и сцены в опере и балете. Контрастные образы, 

лейтмотивы. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

 Музыкальные пейзажи. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно передать словами. Танцы, игры и веселье. Примеры 

популярных танцев. Музыка на войне, музыка о войне. Военная тема в музыкальном 

искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, 

пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального 

общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, 

урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся с 

ЗПР руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в 

части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и 

традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик 



Российской 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. 

Духовно-нравственного воспитания: 

понимание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности. 

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 на доступном для 

обучающегося с ЗПР уровне. 

Ценности научного познания:  

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и 

научной картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам 

организма, задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, 

артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического 

утомления с использованием возможностей музыкотерапии. 

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. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

– сравнивать музыкальные звуки, звуковые 

сочетания, произведения, жанры с помощью учителя и на основе предложенного 

плана; устанавливать основания для сравнения, объединять элементы 

музыкального звучания по определённому признаку на доступном уровне; 

– определять существенный признак для 

классификации, классифицировать предложенные объекты (музыкальные 

инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполнительские 

составы и др.); 

– находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых явлениях музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за 

звучащим музыкальным материалом на основе предложенного учителем 

алгоритма; 

– выявлять после совместного анализа недостаток 

информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 



(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

– устанавливать причинно-следственные связи 

(при необходимости с направляющей помощью) в ситуациях музыкального 

восприятия и исполнения, делать простейшие выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

– на основе предложенных учителем вопросов 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием музыкальных 

явлений; 

– с помощью учителя формулировать цель 

вокальных и слуховых упражнений; 

– проводить по предложенному плану опыт, 

несложное исследование по 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). 

Работа с информацией: 

– выбирать источник получения информации; 

– согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

– распознавать достоверную и недостоверную 

информацию на основании предложенного учителем способа её проверки; 

– соблюдать с помощью взрослых (учителей, 

родителей (законных представителей) обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

– анализировать текстовую, видео-, графическую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

– анализировать музыкальные тексты 

(акустические и нотные) по предложенному учителем алгоритму; 

– самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации под руководством учителя. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

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 на доступном для обучающегося с ЗПР уровне; 

– осознанно пользоваться интонационной 

выразительностью в обыденной речи, понимать культурные нормы и значение 

интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

– воспринимать и формулировать суждения, 

выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; 

– проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 



– признавать возможность существования разных 

точек зрения; 

– выбирать и корректно использовать речевые 

средства при ответе в учебной дискуссии, аргументации своего мнения; 

– использовать формулы речевого этикета во 

взаимодействии с соучениками и учителем; 

– строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

– создавать по совместно составленному плану 

устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

– готовить под руководством взрослого 

небольшие публичные выступления; 

– подбирать иллюстративный материал (рисунки, 

фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

– стремиться к объединению усилий, 

эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, исполнения 

музыки; 

– переключаться между различными формами 

коллективной, групповой и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

– формулировать после совместного анализа 

краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

– принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

– ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

– выполнять совместные проектные, творческие 

задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

– планировать действия по решению учебной 

задачи для получения результата (при необходимости с направляющей 

помощью); 

– выстраивать последовательность выбранных 

действий, удерживать предложенный алгоритм. 

Самоконтроль: 

– понимать смысл предъявляемых учебных задач 

и организовывать в соответствии с ними собственное поведение; 

– понимать причины успеха/неудач учебной 

деятельности на основе совместного анализа; 

– корректировать с помощью педагога свои 

учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 



жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся с ЗПР основ музыкальной культуры и проявляются в способности к 

музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным 

искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как важному элементу своей 

жизни. 

Обучающиеся с ЗПР, освоившие основную образовательную программу по 

предмету «Музыка»: 

– проявляют интерес к занятиям музыкой, любят 

петь, играть на доступных музыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную 

музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; 

– имеют представления о разнообразии форм и 

направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные произведения, 

композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

– имеют опыт восприятия, исполнения музыки 

разных жанров, творческой деятельности в различных смежных видах искусства; 

– с уважением относятся к достижениям 

отечественной музыкальной культуры; 

– стремятся к расширению своего музыкального 

кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

– классифицировать звуки: шумовые и 

музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, высокие; 

– различать элементы музыкального языка (темп, 

тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить 

значение соответствующих терминов с опорой на карточки визуальной 

поддержки; 

– различать изобразительные и выразительные 

интонации, находить признаки сходства и различия музыкальных и речевых 

интонаций; 

– различать на слух принципы развития: повтор, 

контраст, варьирование; 

– понимать значение термина «музыкальная 

форма», определять на слух простые музыкальные формы — двухчастную, 

трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации с направляющей 

помощью учителя; 

– ориентироваться с направляющей помощью 

педагога в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

– исполнять различные ритмические рисунки в 

простых заученных музыкальных произведениях с направляющей помощью 

учителя; 

– исполнять песни с простым мелодическим 

рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

– иметь представления о принадлежности 



музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фольклору, русской 

музыке, народной музыке различных регионов России; 

– определять на слух и называть знакомые 

народные музыкальные инструменты с опорой на карточки визуальной 

поддержки; 

– группировать народные музыкальные 

инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

– определять принадлежность музыкальных 

произведений и их фрагментов к композиторскому или народному творчеству на 

знакомом музыкальном материале; 

– создавать ритмический аккомпанемент на 

ударных инструментах при исполнении народной песни на заученном материале с 

направляющей помощью учителя; 

– исполнять народные произведения различных 

жанров с сопровождением на доступном уровне; 

– участвовать в коллективной игре (вокальной, 

инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров с 

направляющей помощью учителя. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

– различать на слух произведения народной и 

композиторской музыки других стран; 

– определять на слух принадлежность народных 

музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых 

инструментов; 

– различать на слух и соотносить фольклорные 

элементы музыки разных народов мира в сочинениях профессиональных 

композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров) 

самостоятельно или с направляющей помощью учителя; 

– различать и характеризовать по предложенному 

плану фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять и 

называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

– определять характер, настроение музыкальных 

произведений духовной музыки под руководством педагога; 

– уметь рассказывать об особенностях 

исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской православной церкви 

(вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

– различать на слух произведения классической 

музыки, называть автора и произведение, исполнительский состав на изученном 

материале и с опорой на визуализацию; 

– различать и характеризовать простейшие жанры 

музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки 

песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

– иметь представление о концертных жанрах по 

особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные и 

инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры с опорой на 

карточки визуальной поддержки; 

– воспринимать музыку в соответствии с её 

настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным 



звучанием, уметь на доступном уровне описать свои впечатления от 

музыкального восприятия; 

– характеризовать с направляющей помощью 

педагога выразительные средства, использованные композитором для создания 

музыкального образа; 

– соотносить музыкальные произведения с 

произведениями живописи, литературы на основе сходства настроения, 

характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

– иметь представление о разнообразии 

современной музыкальной культуры, 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 и др.) с опорой на 

карточки визуальной поддержки; 

– различать и соотносить музыкально-

выразительные средства, определяющие основной характер, настроение музыки с 

опорой на карточки визуальной поддержки; 

– исполнять на доступном уровне современные 

музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

– различать особенности музыкально-сценических 

жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл); 

– различать отдельные номера музыкального 

спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на слух и называть освоенные 

музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов с опорой на карточки 

визуальной поддержки; 

– различать виды музыкальных коллективов 

(ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих голосов и музыкальных 

инструментов, уметь определять их на слух; 

– отличать черты профессий, связанных с 

созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом процессе: 

композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, 

художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

– исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн 

своей республики, школы, исполнять песни, посвящённые Великой 

Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, 

выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

– воспринимать музыкальное искусство как 

отражение многообразия жизни, различать обобщённые жанровые сферы: 

напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), 

декламационность, эпос (связь со словом); 

– осознавать собственные чувства и мысли, 

эстетические переживания, замечать прекрасное в окружающем мире и в 

человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических потребностей. 

 

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.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

Календарно-тематическое планирование представлено по модулям и годам 

обучения. Тематическое наполнение модулей также допускает перекомпоновку, 

исключение отдельных блоков, изменение по количеству учебного времени, отводимого на 

изучение того или иного блока с учётом возможностей региона, образовательной 

организации, возможностей дополнительного образования и внеурочной деятельности, 

уровня общего и музыкального развития обучающихся. 

1 КЛАСС (33 часа) 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

№ Тема, количество 

часов 

Содержание Виды деятельности 

1. Весь мир 

звучит. 
 

2 часа 

Звуки музыкальные и 

шумовые. Свойства 
звука: высота, громкость, 

длительность, тембр. 

Знакомство со звуками 

музыкальными и шумовыми. 
Различение, определение на слух 

звуков различного качества с 

использованием визуальной 

поддержки. 
Игра — подражание звукам и голосам 

природы с использованием шумовых 

музыкальных инструментов, 
вокальной импровизации. 

Артикуляционные упражнения, 

разучивание и исполнение попевок и 

песен с использованием 
звукоподражательных элементов, 

шумовых звуков. 

2. Звукоряд 
 

2 часа 

Нотный стан, 
скрипичный ключ. 

Ноты первой октавы. 

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» 

с помощью учителя или 
самостоятельно. 

Разучивание и исполнение вокальных 

упражнений, песен, построенных на 
элементах звукоряда. 

3. Интонация. 

 

2 часа 

Выразительные и 

изобразительные 

интонации. 

Определение на слух, прослеживание 

по нотной записи кратких интонаций 

изобразительного (ку-ку, тик-так и 
др.) и выразительного (просьба, 

призыв и др.) характера. 

Разучивание, исполнение попевок, 
вокальных упражнений, песен. 

Слушание фрагментов музыкальных 



произведений, включающих примеры 

изобразительных интонаций. 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

4. Край, в котором ты 

живёшь. 

 
2 часа 

Музыкальные традиции 

малой Родины. Песни, 

обряды, музыкальные 
инструменты. 

Разучивание, исполнение образцов 

традиционного фольклора своей 

местности, песен, посвящённых 
своей малой родине, песен 

композиторов-земляков. 

Совместная работа  с учителем  по 

составлению рассказа по сюжетной 
картинке о музыкальных традициях 

своего родного края. 

По выбору учителя могут быть 
освоены игры «Бояре», «Плетень», 

«Бабка-ёжка», «Заинька» и др. 

Важным результатом освоения 
является готовность обучающихся 

играть в данные игры во время 

перемен и после уроков. 

На выбор или факультативно: 
Просмотр видеофильма о культуре 

родного края. 

Посещение краеведческого музея. 
Посещение этнографического 

спектакля, концерта. 

5. Русский фольклор 

 
3 часа 

Русские народные песни 

(трудовые, солдатские, 
хороводные и др.). 

Детский фольклор 

(игровые, заклички, 
потешки, считалки, 

прибаутки). 

Разучивание, исполнение русских 

народных песен разных жанров. 
Участие в коллективной 

традиционной музыкальной игре. 

Ритмическая импровизация или 
сочинение аккомпанемента на 

ударных или шумовых инструментах 

к изученным народным песням с 

направляющей помощью учителя. 

6. Русские 

народные 

музыкальные 
инструменты 

 

4 часа 

 

Народные музыкальные 

инструменты 

(балалайка, рожок, 
свирель, гусли, гармонь, 

ложки). 

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 с 

использованием карточек визуальной 
поддержки. 

Двигательная игра — импровизация-

подражание игре на 
музыкальных инструментах. 

Слушание фортепианных пьес 

композиторов, исполнение 

песен, в которых присутствуют 
звукоизобразительные элементы, 

подражание голосам народных 

инструментов. 
На выбор или факультативно: 

Просмотр видеофильма о русских 

музыкальных инструментах. 



Посещение музыкального или 

краеведческого музея. 
Освоение простейших навыков игры 

на свирели, ложках. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

7. Музыка наших 
соседей. 

 

2 часа 

Фольклор и 
музыкальные традиции 

Белоруссии, Украины, 

Прибалтики 

(песни, танцы, обычаи, 
музыкальные 

инструменты). 

Знакомство с особенностями 
музыкального фольклора народов 

других стран. Определение 

характерных черт, типичных 

элементов музыкального языка (ритм, 
лад, интонации) с использованием 

визуальной поддержки. 

Знакомство с внешним видом, 
особенностями исполнения и 

звучания народных инструментов. 

Определение на слух тембров 
инструментов с использованием 

визуальной поддержки. 

Классификация на группы духовых, 

ударных, струнных. 
Музыкальная викторина на знание 

тембров народных инструментов с 

опорой на предметные картинки. 
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) с 

направляющей помощью учителя. 

На выбор или факультативно: 
школьные фестивали, посвящённые 

музыкальной культуре народов мира. 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

8. Звучание храма 
 

1 час 

Колокола. 
Колокольность 

в музыке русских 

композиторов. 

Обобщение жизненного опыта, 
связанного со звучанием колоколов.  

Слушание музыки русских 

композиторов  с ярко выраженным 
изобразительным элементом 

колокольности. 

Двигательная импровизация — 
имитация движений звонаря на 

колокольне. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр документального фильма о 
колоколах. 

Сочинение, исполнение на 

фортепиано, синтезаторе или 
металлофонах композиции 

(импровизации), имитирующей 

звучание колоколов с направляющей 



помощью учителя. 

9. Песни верующих 

 
1 час 

Молитва, хорал, 

песнопение, 
духовный стих. 

Слушаниевокальных произведений 

религиозного содержания.Беседа с 
учителем о характере музыки, манере 

исполнения, выразительных 

средствах. 
Знакомство с произведениями 

светской музыки, в которых 

воплощены молитвенные интонации, 
используется хоральный склад 

звучания. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр документального фильма о 
значении молитвы. 

Рисование по мотивам прослушанных 

музыкальных произведений. 

10. Инструментальная 

музыка в церкви 

 

2 часа 

Орган и его роль 

в богослужении. 

Творчество И. С. Баха. 

Просмотр образовательных видео-

материалов, посвящённых истории 

создания, устройству органа, его роли 

в католическом и протестантском 
богослужении. Ответы на вопросы 

учителя. 

Слушание органной музыки И. С. 
Баха. Описание впечатления от 

восприятия, характеристика 

музыкально-выразительных средств. 

Игровая имитация особенностей игры 
на органе (во время слушания). 

Звуковое исследование — исполнение 

(учителем) на синтезаторе знакомых 
музыкальных произведений тембром 

органа. Наблюдение за 

трансформацией музыкального 
образа. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта органной 

музыки. 
Рассматривание иллюстраций, 

изображений органа. 

Просмотр познавательного фильма об 
органе. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

11. Композиторы — детям 

 
2 часа 

Детская музыка 

П. И. Чайковского, 
С. С. Прокофьева, 

Д. Б. Кабалевского 

и др. 
Понятие жанра. 

Песня, танец, марш. 

Слушание музыки, определение 

основного характера, музыкально-
выразительных средств, 

использованных композитором с 

использованием визуальной 
поддержки. Подбор эпитетов из 

предложенных, иллюстраций к 

музыке. 

Определение жанра. Двигательная 
импровизация под танцевальную и 

маршевую музыку. 

Музыкальная викторина с 
использованием визуальной опоры. 

Разучивание, исполнение песен. 

Сочинение ритмических 



аккомпанементов (с помощью 

звучащих жестов или ударных и 
шумовых инструментов) к пьесам 

маршевого и танцевального характера 

с направляющей помощью учителя. 

12. Оркестр 
 

3 часа 

Оркестр — большой 
коллектив музыкантов. 

Дирижёр, партитура, 

репетиция. Жанр 
концерта — 

музыкальное 

соревнование солиста 

с оркестром. 

Слушание музыки в исполнении 
оркестра. Просмотр видеозаписи. 

Беседа с учителем о роли дирижёра. 

«Я — дирижёр» — игра — имитация 
дирижёрских жестов во время 

звучания музыки. Ориентация в 

расположении групп инструментов в 

симфоническом оркестре с 
использованием визуальной 

поддержки. 

Разучивание и исполнение песен 
соответствующей тематики. 

Знакомство с принципом 

расположения партий в партитуре. 
Разучивание, исполнение (с 

ориентацией на нотную запись) 

ритмической партитуры для 2—3 

ударных инструментов с помощью 
учителя. 

13. Музыкальные  

инструменты. 

Фортепиано 
 

1 час 

Рояль и пианино. 

История изобретения 

фортепиано, «секрет» 
названия инструмента 

(форте + пиано). 

«Предки» и 
«наследники» 

фортепиано (клавесин, 

синтезатор). 

Знакомство с многообразием красок 

фортепиано. Слушание 

фортепианных пьес в исполнении 
известных 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). 
Внимание учащихся по традиции 

может быть сосредоточено на 

звучании Первого концерта для 
фортепиано с оркестром П. И. 

Чайковского. Однако возможна и 

равноценная замена на концерт 
другого композитора с другим 

солирующим инструментом. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта фортепианной 
музыки. 

Разбираем инструмент — наглядная 

демонстрация внутреннего 
устройства акустического пианино. 

«Паспорт инструмента» — 

исследовательская работа, 

предполагающая подсчёт параметров 
(высота, ширина, количество клавиш, 

педалей и т. д.). 

14. Музыкальные Предки современной Знакомство с внешним видом, 



инструменты. 

Флейта 
 

1 час 

флейты. Легенда 

о нимфе Сиринкс. 
Музыка для флейты 

соло, флейты в 

сопровождении 

фортепиано, оркестра. 

устройством и тембрами 

классических музыкальных 
инструментов. 

Слушание музыкальных фрагментов 

в исполнении известных музыкантов-

инструменталистов. 
Сказки и легенды, рассказывающие о 

музыкальных инструментах, истории 

их появления. В данном блоке могут 
быть представлены такие 

произведения, как «Шутка» И. С. 

Баха, «Мелодия» из оперы «Орфей и 
Эвридика» К. В. Глюка, «Сиринкс» К. 

Дебюсси. 

15. Музыкальные 

инструменты. 
Скрипка, виолончель. 

 

1 час 

Певучесть тембров 

струнных смычковых 
инструментов. 

Композиторы, 

сочинявшие скрипичную 
музыку. 

Знаменитые 

исполнители, мастера, 

изготавливавшие 
инструменты. 

Игра-имитация исполнительских 

движений во время звучания музыки. 
Музыкальная викторина на знание 

конкретных произведений и их 

авторов, определения тембров 
звучащих инструментов с 

использованием карточек визуальной 

поддержки. 

Разучивание, исполнение песен, 
посвящённых музыкальным 

инструментам. 

На выбор или факультативно: 
Посещение концерта 

инструментальной музыки. 

«Паспорт инструмента» — 

исследовательская работа, 
предполагающая описание внешнего 

вида и особенностей звучания 

инструмента, способов игры на нём. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

16. Музыкальная сказка 

на сцене, 

на экране. 
 

1 час 

Характеры персонажей, 

отражённые 

в музыке.  

Видеопросмотр музыкальной сказки. 

Обсуждение музыкально-

выразительных средств с 
использованием карточек визуальной 

поддержки, передающих повороты 

сюжета, характеры героев.  

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

17. Красота 

и вдохновение. 

 
1 час 

Стремление человека 

к красоте 

Особое состояние — 
вдохновение. 

Музыка — возможность 

вместе переживать 

вдохновение, 
наслаждаться красотой. 

Музыкальное единство 

людей — хор, хоровод. 

Беседа с учителем о значении 

красоты и вдохновения в жизни 

человека. 
Слушание музыки, концентрация на 

её восприятии, своём внутреннем 

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. 



На выбор или факультативно: 

Разучивание хоровода, социальные 
танцы. 

18. Музыкальные пейзажи. 

 

1 час 

Образы природы в 

музыке. Настроение 

музыкальных пейзажей. 
Чувства человека, 

любующегося 

природой.  

Слушание произведений 

программной музыки, посвящённой 

образам природы. Подбор эпитетов 
для описания настроения, характера 

музыки с использованием карточек 

визуальной поддержки. 
Сопоставление музыки с 

произведениями изобразительного 

искусства. 

Двигательная импровизация, 
пластическое интонирование. 

Разучивание, одухотворенное 

исполнение песен о природе, её 
красоте. 

На выбор или факультативно: 

Рисование «услышанных» пейзажей 
и/или абстрактная живопись — 

передача настроения цветом, точками, 

линиями. 

Игра-импровизация «Угадай моё 
настроение». 

19. Музыкальные 

Портреты. 

 
 1 час 

Музыка, передающая 

образ человека, его 

походку, движения, 
характер, манеру речи. 

Слушание произведений вокальной, 

программной инструментальной 

музыки, посвящённой образам людей, 
сказочных персонажей. Подбор 

эпитетов из предложенных для 

описания настроения, характера 
музыки с использованием карточек 

визуальной поддержки. 

Сопоставление музыки с 
произведениями изобразительного 

искусства. 

Двигательная импровизация в образе 

героя музыкального 
произведения. 

Разучивание, харáктерное исполнение 

песни — портретной зарисовки. 
На выбор или факультативно: 

Рисованиегероя музыкального 

произведения. 
Игра-импровизация «Угадай мой 

характер». 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (33 часа) 
Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

№ Тема, количество 

часов 

Содержание Виды деятельности 

1. Ритм 
 

2 часа 

Звуки длинные и 
короткие (восьмые и 

четвертные 

длительности), такт, 
тактовая черта. 

Определение на слух, 
прослеживание по нотной записи 

ритмических рисунков, состоящих 

из различных длительностей и пауз с 
направляющей помощью учителя. 

Исполнение, импровизация с 



помощью звучащих жестов (хлопки, 

шлепки, притопы) и/или ударных 
инструментов простых ритмов с 

направляющей помощью учителя. 

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) с помощью 

учителя. 

На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или 

духовых инструментах (фортепиано, 

синтезатор, металлофон, ксилофон, 

свирель, блокфлейта, мелодика и 
др.) попевок, остинатных формул, 

состоящих из различных 

длительностей с направляющей 
помощью учителя. 

 Ритмический рисунок 

 

4 часа 

Длительности: 

половинная, целая, 

четверть, восьмая, 
шестнадцатые. 

 

Паузы. Ритмические 
рисунки. Ритмическая 

партитура. 

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 с 

направляющей помощью учителя. 
Игра «Ритмическое эхо», 

прохлопывание ритма по 

ритмическим карточкам, 

проговаривание с использованием 
ритмослогов. Разучивание, 

исполнение на ударных 

инструментах ритмической 
партитуры с направляющей 

помощью учителя. 

Слушание музыкальных 
произведений с ярко выраженным 

ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного ритма по 

памяти (хлопками) с направляющей 
помощью учителя. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или 
духовых инструментах (фортепиано, 

синтезатор, свирель, блокфлейта, 

мелодика, ксилофоне, металлофоне 

и др.) попевок, остинатных формул, 



состоящих из различных 

длительностей. 

2. Высота звуков 
 

2 часа 

Регистры. Ноты 
певческого диапазона. 

Расположение нот на 

клавиатуре. 
Знаки альтерации (диезы, 

бемоли, 

бекары). 

Освоение понятий «выше-ниже». 
Определение на слух 

принадлежности звуков к одному из 

регистров. Прослеживание по 
нотной записи отдельных мотивов, 

фрагментов знакомых песен, 

вычленение знакомых нот, знаков 
альтерации. 

Наблюдение за изменением 

музыкального образа при изменении 

регистра. 
На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или 

духовых инструментах попевок, 
кратких мелодий по нотам с 

помощью учителя или 

самостоятельно. 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

3. Сказки, мифы и 

легенды 

 
2 часа 

Народные сказители. 

Русские народные 

сказания, былины. 
Эпос народов 

России. 

Сказки и легенды о 

музыке и музыкантах. 

Знакомство с манерой сказывания 

нараспев. Слушание сказок, былин, 

эпических сказаний, 
рассказываемых нараспев. 

В инструментальной музыке 

определение на слух музыкальных 

интонаций речитативного характера. 
На выбор или факультативно: 

Создание иллюстраций к 

прослушанным музыкальным и 
литературным произведениям. 

Просмотр фильмов, мультфильмов, 

созданных на основе былин, 

сказаний. 
Речитативная импровизация — 

чтение нараспев фрагмента сказки, 

былины. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

4. Музыка наших соседей 

 

1 час 

Фольклор и музыкальные 

традиции 

Белоруссии, Украины, 
Прибалтики 

(песни, танцы, обычаи, 

музыкальные 
инструменты). 

Знакомство с особенностями 

музыкального фольклора народов 

других стран. Определение 
характерных черт, типичных 

элементов музыкального языка 

(ритм, лад, интонации) с 
использованием визуальной 

поддержки. 

Знакомство с внешним видом, 

особенностями исполнения и 
звучания народных инструментов. 

Определение на слух тембров 

инструментов с использованием 
визуальной поддержки. 

Классификация на группы духовых, 

ударных, струнных. 
Музыкальная викторина на знание 

тембров народных инструментов с 

опорой на предметные картинки. 



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) с 
направляющей помощью учителя. 

На выбор или факультативно: 

школьные фестивали, посвящённые 

музыкальной культуре народов мира. 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

5. Звучание храма 

 

1 час 

Колокольные звоны 

(благовест, трезвон 

и др.). 
Звонарские 

приговорки. 

Колокольность 
в музыке русских 

композиторов. 

Диалог с учителем о традициях 

изготовления колоколов, значении 

колокольного звона. Знакомство с 
видами колокольных звонов. 

Выявление, обсуждение характера, 

выразительных средств, 
использованных композитором. 

Ритмические и артикуляционные 

упражнения на основе звонарских 

приговорок  с направляющей 
помощью учителя. 

6. Песни верующих 

 
1 час 

Образы духовной 

музыки в творчестве 
композиторов-классиков. 

Слушаниевокальных произведений 

религиозного содержания.Беседа с 
учителем о характере музыки, 

манере исполнения, выразительных 

средствах. 

Знакомство с произведениями 
светской музыки, в которых 

воплощены молитвенные 

интонации, используется хоральный 
склад звучания. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр документального фильма 
о значении молитвы. 

Рисование по мотивам 

прослушанных музыкальных 

произведений. 

7. Инструментальная 

музыка в церкви 

 
1 час 

Орган и его роль 

в богослужении. 

Творчество И. С. Баха. 

Просмотр образовательных видео-

материалов, посвящённых истории 

создания, устройству органа, его 
роли в католическом и 

протестантском богослужении. 

Ответы на вопросы учителя. 

Слушание органной музыки И. С. 
Баха. Описание впечатления от 

восприятия, характеристика 

музыкально-выразительных средств. 
Игровая имитация особенностей 

игры на органе (во время слушания). 

Звуковое исследование — 



исполнение (учителем) на 

синтезаторе знакомых музыкальных 
произведений тембром органа. 

Наблюдение за трансформацией 

музыкального образа. 

На выбор или факультативно: 
Посещение концерта органной 

музыки. 

Рассматривание иллюстраций, 
изображений органа. 

Просмотр познавательного фильма 

об органе. 

8. Религиозные 
праздники. 

 

1 час 

Праздничная служба, 
вокальная (в том числе 

хоровая) музыка 

религиозного 
содержания. 

Слушание музыкальных фрагментов 
праздничных богослужений, 

определение характера музыки, её 

религиозного содержания. 
Разучивание (с опорой на нотный 

текст), исполнение доступных 

вокальных произведений духовной 
музыки. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма, посвящённого 

религиозным праздникам. 
Посещение концерта духовной 

музыки. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

9. Композиторы — детям 
 

3 часа 

Детская музыка 
П. И. Чайковского, 

С. С. Прокофьева, 

Д. Б. Кабалевского 
и др. 

Понятие жанра. 

Песня, танец, марш. 

Слушание музыки, определение 
основного характера, музыкально-

выразительных средств, 

использованных композитором с 
использованием визуальной 

поддержки. Подбор эпитетов из 

предложенных, иллюстраций к 

музыке. 
Определение жанра. Двигательная 

импровизация под танцевальную и 

маршевую музыку. 
Музыкальная викторина с 

использованием визуальной опоры. 

Разучивание, исполнение песен. 
Сочинение ритмических 

аккомпанементов (с помощью 

звучащих жестов или ударных и 

шумовых инструментов) к пьесам 
маршевого и танцевального 

характера с направляющей помощью 

учителя. 

10. Оркестр 

 

3 часа 

Оркестр — большой 

коллектив музыкантов. 

Дирижёр, партитура, 

репетиция. Жанр 
концерта — музыкальное 

соревнование солиста 

с оркестром. 

Слушание музыки в исполнении 

оркестра. Просмотр видеозаписи. 

Беседа с учителем о роли дирижёра. 

«Я — дирижёр» — игра — имитация 
дирижёрских жестов во время 

звучания музыки. Ориентация в 

расположении групп инструментов в 
симфоническом оркестре с 

использованием визуальной 

поддержки. 



Разучивание и исполнение песен 

соответствующей тематики. 
Знакомство с принципом 

расположения партий в партитуре. 

Разучивание, исполнение (с 

ориентацией на нотную запись) 
ритмической партитуры для 2—3 

ударных инструментов с помощью 

учителя. 

11. Музыкальные 

инструменты. 

Скрипка, виолончель. 

 
2 часа 

Певучесть тембров 

струнных смычковых 

инструментов. 

Композиторы, 
сочинявшие скрипичную 

музыку. 

Знаменитые исполнители, 
мастера, 

изготавливавшие 

инструменты. 

Игра-имитация исполнительских 

движений во время звучания 

музыки. 

Музыкальная викторина на знание 
конкретных произведений и их 

авторов, определения тембров 

звучащих инструментов с 
использованием карточек 

визуальной поддержки. 

Разучивание, исполнение песен, 
посвящённых музыкальным 

инструментам. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта 
инструментальной музыки. 

«Паспорт инструмента» — 

исследовательская работа, 
предполагающая описание внешнего 

вида и особенностей звучания 

инструмента, способов игры на нём. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

12. Музыкальная сказка 

на сцене, 

на экране. 

 
2 часа 

 Тембр голоса. Соло. Хор, 

ансамбль. 

 Игра-викторина «Угадай по голосу» 

средств с использованием карточек 

визуальной поддержки. 

Разучивание, исполнение отдельных 
номеров из детской оперы, 

музыкальной сказки, музыкального 

фильма, мультфильма. 
На выбор или факультативно: 

Постановка детской музыкальной 

сказки, спектакль для родителей. 
Творческий проект «Озвучиваем 

мультфильм». 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

13. Какой же праздник 
без музыки? 

 

2 часа 

 

Музыка, создающая 
настроение 

праздника. 

Музыка в цирке, 

на уличном шествии, 
спортивном 

празднике. 

Диалог с учителем о значении 
музыки на празднике. 

Слушание произведений 

торжественного, праздничного 

характера. «Дирижирование» 
фрагментами произведений с 

направляющей помощью учителя. 

Конкурс на лучшего «дирижёра». 
Разучивание и исполнение 

тематических песен к ближайшему 

празднику. 
Проблемная ситуация: почему на 

праздниках обязательно звучит 

музыка? 



В зависимости от времени изучения 

данного блока в рамках календарно-
тематического планирования здесь  

могут быть использованы 

тематические песни к Новому году, 

23 февраля, 8 марта, 9 мая и т. д. 
На выбор или факультативно: 

Запись видеооткрытки с 

музыкальным поздравлением. 
Групповые творческие шутливые 

двигательные импровизации 

«Цирковая труппа» 

14. Танцы, игры и веселье 
2 часа 

Музыка — игра звуками. 
Танец — искусство 

и радость движения. 

Примеры популярных 
танцев. 

Слушание, исполнение музыки 
скерцозного характера. 

Разучивание, исполнение 

танцевальных движений. 
Танец-игра. 

Рефлексия собственного 

эмоционального состояния после 
участия в танцевальных 

композициях и импровизациях. 

Проблемная ситуация: зачем люди 

танцуют? 
Вокальная, инструментальная, 

ритмическая импровизация в стиле 

определённого танцевального жанра. 
По выбору учителя в данном блоке 

можно сосредоточиться как на 

традиционных танцевальных жанрах 

(вальс, полька, мазурка, тарантелла), 
так и на более современных 

примерах танцев. 

15. Музыка на войне, 
музыка о войне. 

 

3 часа 

Военная тема 
в музыкальном 

искусстве. Военные 

песни, марши, 

интонации, ритмы, 
тембры (призывная 

кварта, пунктирный 

ритм, тембры малого 
барабана, трубы 

и т. д.). 

Просмотр образовательных видео-
материалов посвящённых военной 

музыке. Слушание, исполнение 

музыкальных произведений военной 

тематики. Знакомство с историей их 
сочинения и исполнения. 

Беседа в классе. Ответы на вопросы: 

какие чувства вызывает эта музыка, 
почему? Как влияет на наше 

восприятие информация о том, как и 

зачем она создавалась? 

 

2 КЛАСС (34 часа) 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

№ Тема, количество 

часов 

Содержание Виды деятельности 

1. Мелодия 

 

1 часа 

Мотив, музыкальная 

фраза. Поступенное, 

плавное движение 
мелодии, скачки. 

Мелодический рисунок. 

Определение на слух, прослеживание по 

нотной записи мелодических рисунков с 

поступенным, плавным движением, 
скачками, остановками. Исполнение 

(вокальная или на звуковысотных 

музыкальных инструментах) различных 
мелодических рисунков. 

На выбор или факультативно: 



Нахождение по нотам границ 

музыкальной фразы, мотива с 
направляющей помощью учителя. 

Обнаружение повторяющихся и 

неповторяющихся мотивов, музыкальных 

фраз, похожих друг на друга. 

2. Сопровождение 

 

1 час 

Аккомпанемент. 

Остинато. 

Вступление, 
заключение, проигрыш. 

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 с 

направляющей помощью учителя. 

Различение простейших элементов 
музыкальной формы: вступление, 

заключение, проигрыш.  

На выбор или факультативно: 
Исполнение простейшего сопровождения 

(бурдонный бас, остинато) к знакомой 

мелодии на клавишных или духовых 

инструментах самостоятельно или с 
направляющей помощью учителя. 

3. Песня 

 

1 час 

Куплетная форма. 

Запев, припев. 

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. 

На выбор или факультативно: 
Импровизация, сочинение новых куплетов 

к знакомой песне. 

4. Лад 

 
1 час 

Понятие лада. 

Семиступенные лады 
мажор и минор. 

Краска звучания. 

Ступеневый состав. 

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. 
На выбор или факультативно: 

Импровизация, сочинение в заданном 

ладу. 
Чтение сказок о нотах и музыкальных 

ладах. 

5. Тональность. 

Гамма. 
 

2 часа 

Тоника, тональность. 

Знаки при ключе. 
Мажорные и минорные 

тональности (до 2—3 

знаков при ключе). 

Определение на слух устойчивых звуков. 

Игра «устой — неустой». Пение 
упражнений — гамм с названием нот, 

прослеживание по нотам. Освоение 

понятия «тоника». 
Упражнение на допевание неполной 

музыкальной фразы до тоники «Закончи 

музыкальную фразу». 



На выбор или факультативно: 

Импровизация в заданной тональности. 

6. Интервалы 
 

1 час 

Понятие музыкального 
интервала. Тон, 

полутон. Консонансы: 

терция, кварта, квинта, 
секста, октава. 

Диссонансы: секунда, 

септима. 

Освоение понятия «интервал».  
Различение на слух диссонансов и 

консонансов, параллельного движения 

двух голосов в октаву, терцию, сексту. 
Подбор эпитетов для определения краски 

звучания различных интервалов с 

направляющей помощью учителя. 
Разучивание, исполнение попевок и песен 

с ярко выраженной характерной 

интерваликой в мелодическом движении. 

На выбор или факультативно: 
Сочинение аккомпанемента на основе 

движения квинтами, октавами. 

7. Вариации 
 

1 час 

Варьирование как 
принцип развития. 

Тема. Вариации. 

Слушание произведений, сочинённых в 
форме вариаций. 

Наблюдение за развитием, изменением 

основной темы. 

Составление наглядной буквенной или 
графической схемы с направляющей 

помощью учителя. 

Исполнение ритмической партитуры, 
построенной по принципу вариаций с 

направляющей помощью учителя. 

На выбор или факультативно: 

8. Музыкальный язык 
 

1 час 

Темп, тембр. 
Динамика (форте, 

пиано, крещендо, 

диминуэндо и др.). 
Штрихи (стаккато, 

легато, акцент и др.). 

Знакомство с элементами музыкального 
языка, специальными терминами, их 

обозначением в нотной записи. 

Определение изученных элементов на 
слух при восприятии музыкальных 

произведений с использованием 

визуальной поддержки. 

Наблюдение за изменением музыкального 
образа при изменении элементов 

музыкального языка (как меняется 

характер музыки при изменении темпа, 
динамики, штрихов и т. д.). 

Исполнение вокальных и ритмических 

упражнений, песен с ярко выраженными 
динамическими, темповыми, штриховыми 

красками. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых 
инструментах попевок, мелодий с ярко 

выраженными динамическими, 

темповыми, штриховыми красками с 
направляющей помощью учителя. 

Исполнительская интерпретация на 

основе их изменения. 
Составление музыкального словаря. 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

9. Русский фольклор 

 
1 час 

Русские народные 

песни (трудовые, 
солдатские, хороводные 

и др.). 

Детский фольклор 

Разучивание, исполнение русских 

народных песен разных жанров. 
Участие в коллективной традиционной 

музыкальной игре. 

Ритмическая импровизация или сочинение 



(игровые, заклички, 

потешки, считалки, 
прибаутки). 

аккомпанемента на ударных или шумовых 

инструментах к изученным народным 
песням с направляющей помощью 

учителя. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых 
инструментах (фортепиано, синтезатор, 

свирель, блокфлейта, мелодика и др.) 

мелодий народных песен, прослеживание 
мелодии по нотной записи с 

направляющей помощью учителя. 

10. Русские 

народные 
музыкальные 

инструменты 

 
1 час 

Инструментальные 

наигрыши. 
Плясовые мелодии. 

Определение на слух тембров 

инструментов. Классификация на группы 
духовых, ударных, струнных. 

Музыкальная викторина на знание 

тембров народных инструментов с 
использованием карточек визуальной 

поддержки. 

Двигательная игра — импровизация-
подражание игре на 

музыкальных инструментах. 

Слушание фортепианных пьес 

композиторов, исполнение 
песен, в которых присутствуют 

звукоизобразительные элементы, 

подражание голосам народных 
инструментов. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр видеофильма о русских 

музыкальных инструментах. 
Посещение музыкального или 

краеведческого музея. 

Освоение простейших навыков игры на 
свирели, ложках. 

11. Народные 

праздники 

 
1 час 

Обряды, игры, 

хороводы, праздничная 

символика — на 
примере одного 

или нескольких 

народных праздников. 

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. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма/ мультфильма, 
рассказывающего о символике 

фольклорного праздника. 

Посещение театра, театрализованного 

представления. 
Участие в народных гуляньях на улицах 

родного города, посёлка 

12. Фольклор в 
творчестве 

профессиональных 

музыкантов 

 
2 часа 

Собиратели фольклора. 
Народные мелодии в 

обработке 

композиторов. 

Народные жанры, 
интонации как основа 

для композиторского 

творчества. 

Диалог с учителем о значении 
фольклористики. Просмотр видео-

фрагмента о собирателях фольклора. 

Слушание музыки, созданной 

композиторами на основе народных 
жанров и интонаций. Определение 

приёмов обработки, развития народных 

мелодий с направляющей помощью 



учителя. 

Разучивание, исполнение народных песен 
в композиторской обработке. Сравнение 

звучания одних и тех же мелодий в 

народном и композиторском варианте. 

Обсуждение аргументированных 
оценочных суждений на основе 

сравнения. 

На выбор или факультативно: 
Аналогии с изобразительным искусством 

— сравнение 

фотографий подлинных образцов 
народных промыслов 

(гжель, хохлома, городецкая роспись и т. 

д.) с творчеством современных 

художников, модельеров, дизайнеров, 
работающих в соответствующих техниках 

росписи. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

13.  
Кавказские мелодии 

и ритмы 

1 час 

Музыкальные традиции 
и праздники, 

Народные инструменты 

и жанры. Композиторы 
и музыканты-

исполнители Грузии, 

Армении, 

Азербайджана . 
Близость музыкальной 

культуры этих стран с 

российскими 
республиками 

Северного Кавказа. 

Знакомство с особенностями 
музыкального фольклора народов других 

стран. Определение характерных черт, 

типичных элементов музыкального языка 
(ритм, лад, интонации) с использованием 

визуальной поддержки. 

Знакомство с внешним видом, 

особенностями исполнения и звучания 
народных инструментов. 

Определение на слух тембров 

инструментов с использованием 
визуальной поддержки. 

Классификация на группы духовых, 

ударных, струнных. 
Музыкальная викторина на знание 

тембров народных инструментов с опорой 

на предметные картинки. 

Двигательная игра — импровизация-
подражание игре на музыкальных 

инструментах. 

Сравнение интонаций, жанров, ладов, 
инструментов других народов с 

фольклорными элементами народов 

России. 
На выбор учителя здесь могут быть 

представлены творческие портреты А. 

Хачатуряна, А. Бабаджаняна, О. 

Тактакишвили, К. Караева, Дж. Гаспаряна 
и др. 

На выбор или факультативно: 

школьные фестивали, посвящённые 
музыкальной культуре народов мира. 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

14.. Звучание храма 

 
1 час 

Колокольность 

в музыке русских 
композиторов. 

 Выявление, обсуждение характера, 

выразительных средств, использованных 
композитором. Исполнение  ритмических 

и артикуляционных упражнения на основе 

звонарских приговорок  с направляющей 



помощью учителя. 

15. Песни верующих 

 
1 час 

Образы духовной 

музыки в творчестве 
композиторов-

классиков. 

Слушаниевокальных произведений 

религиозного содержания. 
Беседа с учителем о характере музыки, 

манере исполнения, выразительных 

средствах. 
Знакомство с произведениями светской 

музыки, в которых воплощены 

молитвенные интонации, используется 
хоральный склад звучания. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр документального фильма о 

значении молитвы. 
Рисование по мотивам прослушанных 

музыкальных произведений. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

16. Композиторы — 
детям 

 

1 час 

Детская музыка 
П. И. Чайковского, 

С. С. Прокофьева, 

Д. Б. Кабалевского 
и др. 

Понятие жанра. 

Песня, танец, марш. 

Слушание музыки, определение 
основного характера, музыкально-

выразительных средств, использованных 

композитором с использованием 
визуальной поддержки. Подбор эпитетов 

из предложенных, иллюстраций к музыке. 

Определение жанра. Двигательная 
импровизация под танцевальную и 

маршевую музыку. 

Музыкальная викторина с использованием 

визуальной опоры. 
Разучивание, исполнение песен. 

Сочинение ритмических аккомпанементов 

(с помощью звучащих жестов или 
ударных и шумовых инструментов) к 

пьесам маршевого и танцевального 

характера с направляющей помощью 

учителя. 

17. Музыкальные  

инструменты. 

Фортепиано 
 

1 час 

Рояль и пианино. 

История изобретения 

фортепиано, «секрет» 
названия инструмента 

(форте + пиано). 

«Предки» и 

«наследники» 
фортепиано (клавесин, 

синтезатор). 

Слушание музыки в исполнении оркестра. 

Просмотр видеозаписи.  Беседа с 

учителем о роли дирижёра. 
«Я — дирижёр» — игра — имитация 

дирижёрских жестов во время звучания 

музыки. Ориентация в расположении 

групп инструментов в симфоническом 
оркестре с использованием визуальной 

поддержки. 

Разучивание и исполнение песен 
соответствующей тематики. 

Знакомство с принципом расположения 

партий в партитуре. 
Разучивание, исполнение (с ориентацией 

на нотную запись) ритмической 

партитуры для 2—3 ударных 

инструментов с помощью учителя. 
На выбор или факультативно: 

Работа по группам — сочинение своего 

варианта ритмической партитуры. 

18. Музыкальные 

инструменты. 

Скрипка, альт, 

Композиторы, 

сочинявшие 

скрипичную музыку. 

Игра-имитация исполнительских 

движений во время звучания музыки. 

Музыкальная викторина на знание 



виолончель, 

контрабас. 
 

1 час 

Знаменитые 

исполнители, мастера, 
изготавливавшие 

инструменты. 

конкретных произведений и их авторов, 

определения тембров звучащих 
инструментов с использованием карточек 

визуальной поддержки. 

Разучивание, исполнение песен, 

посвящённых музыкальным 
инструментам. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта инструментальной 
музыки. 

«Паспорт инструмента» — 

исследовательская работа, 
предполагающая описание внешнего вида 

и особенностей звучания инструмента, 

способов игры на нём. 

19. Программная 
музыка 

 

1 час 

Программная музыка. 
Программное 

название, известный 

сюжет, литературный 
эпиграф. 

Слушание произведений программной 
музыки. Обсуждение музыкального 

образа, музыкальных средств, 

использованных композитором. 
На выбор или факультативно: 

Рисование образов программной музыки. 

20. Симфоническая 

музыка 
 

1 час 

Симфонический 

оркестр. Тембры, 
группы инструментов. 

Симфония, 

симфоническая картина 

Знакомство с составом симфонического 

оркестра, группами инструментов. 
Определение на слух тембров 

инструментов симфонического оркестра с 

использованием карточек визуальной 

поддержки. 
Слушание фрагментов симфонической 

музыки. «Дирижирование» оркестром. 

Музыкальная викторина с использованием 
карточек визуальной поддержки. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта симфонической 
музыки. 

Просмотр фильма об устройстве оркестра. 

21. Европейские 

композиторы- 
классики 

 

1 час 

Творчество 

выдающихся 
зарубежных 

композиторов. 

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 и т. д.). 

Характеристика музыкальных образов, 

музыкально-выразительных средств с 
использованием карточек визуальной 

поддержки. Наблюдение за развитием 

музыки. Определение жанра, формы с 
использованием карточек визуальной 

поддержки. Просмотр видео-фрагментов 

биографического характера. 
Вокализация тем инструментальных 

сочинений. 

Разучивание, исполнение доступных 

вокальных сочинений. 
На выбор или факультативно: 

Посещение концерта. Просмотр 

биографического фильма. 



22. Русские 

композиторы- 
классики 

 

1 час 

Творчество 

выдающихся 
отечественных 

композиторов. 

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 и т. д.). 

Характеристика музыкальных образов, 

музыкально-выразительных средств с 
использованием карточек визуальной 

поддержки. Наблюдение за развитием 

музыки. Определение жанра, формы с 
использованием карточек визуальной 

поддержки. Просмотр видео-фрагментов 

биографического характера. 

Вокализация тем инструментальных 
сочинений. 

Разучивание, исполнение доступных 

вокальных сочинений. 
На выбор или факультативно: 

Посещение концерта. Просмотр 

биографического фильма 

23. Мастерство 
исполнителя 

 

1 час 

Творчество 
выдающихся 

исполнителей — 

певцов, 
инструменталистов, 

дирижёров. 

Консерватория, 

филармония, Конкурс 
имени П. И. 

Чайковского. 

Знакомство с творчеством выдающихся 
исполнителей классической музыки. 

Изучение программ, афиш консерватории, 

филармонии. 
Сравнение нескольких интерпретаций 

одного и того же произведения в 

исполнении разных музыкантов. 

Беседана тему «Композитор — 
исполнитель — слушатель». 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта классической 
музыки. 

Создание коллекции записей любимого 

исполнителя. 
Деловая игра «Концертный отдел 

филармонии». 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

24.  
Театр оперы 

и балета 

 

2 часа 

Особенности 
музыкальных 

спектаклей. 

Балет. Опера. Солисты, 

хор, оркестр, 
дирижёр в музыкальном 

спектакле 

Знакомство со знаменитыми 
музыкальными театрами. 

Просмотр фрагментов музыкальных 

спектаклей с комментариями учителя. 

Определение особенностей балетного и 
оперного спектакля. Тесты или 

кроссворды на освоение специальных 

терминов с использованием карточек 
визуальной поддержки. 

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. 

На выбор или факультативно: 
Посещение спектакля или экскурсия в 

местный музыкальный театр. 

Виртуальная экскурсия по Большому 

театру. 
Рисование по мотивам музыкального 

спектакля, создание афиши. 

25. Опера. 
Главные 

герои и номера 

оперного спектакля 

 
2 часа 

Ария, хор, сцена, 
увертюра — 

оркестровое 

вступление. 

Отдельные номера 
из опер русских 

и зарубежных 

композиторов 

  Слушание фрагментов опер. 
Определение характера музыки сольной 

партии, роли и выразительных средств 

оркестрового сопровождения с 

направляющей помощью учителя. 
Знакомство с тембрами голосов оперных 

певцов. Освоение терминологии. 

Звучащие тесты и кроссворды на проверку 
знаний  с использованием карточек 

визуальной поддержки. В данном 

тематическом блоке 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 др. Конкретизация — на выбор учителя. 

Разучивание, исполнение песни, хора из 
оперы. 

На выбор или факультативно: 

Рисование героев, сцен из опер. 

Просмотр фильма-оперы.  

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

26.  

Главный 

музыкальный 
символ 

 

2 часа 
 

Главный музыкальный 

символ нашей страны. 

Традиции исполнения 
Гимна России. 

Другие гимны. 

Разучивание, исполнение Гимна 

Российской Федерации. 

Знакомство с историей создания, 
правилами 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. 

27. Музыкальные 
пейзажи 

 

1 час 

Музыка — 
выражение глубоких 

чувств, тонких 

оттенков настроения, 
которые трудно 

передать словами. 

Слушание произведений программной 
музыки, посвящённой образам природы. 

Подбор эпитетов для описания 

настроения, характера музыки с 
использованием карточек визуальной 

поддержки. Сопоставление музыки с 

произведениями изобразительного 

искусства. 
Двигательная импровизация, пластическое 

интонирование. 

Разучивание, одухотворенное исполнение 
песен о природе, её красоте. 

На выбор или факультативно: 

Рисование «услышанных» пейзажей и/или 



абстрактная живопись — передача 

настроения цветом, точками, линиями. 
Игра-импровизация «Угадай моё 

настроение». 

28. Музыкальные 

портреты 
 

 1 час 

«Портреты», 

выраженные в 
музыкальных 

интонациях. 

Слушание произведений вокальной, 

программной инструментальной музыки, 
посвящённой образам людей, сказочных 

персонажей. Подбор эпитетов для 

описания настроения, характера музыки с 
использованием карточек визуальной 

поддержки. Сопоставление музыки с 

произведениями изобразительного 

искусства. Двигательная импровизация в 
образе героя музыкального 

произведения. Разучивание, харáктерное 

исполнение песни — портретной 
зарисовки. 

На выбор или 

факультативно:Рисованиегероя 
музыкального произведения.Игра-

импровизация «Угадай мой характер». 

29. Искусство времени 

 
1 час 

Музыка — временно́е 

искусство. Погружение 
в поток музыкального 

звучания. 

Музыкальные образы 

движения, изменения и 
развития. 

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? 

На выбор или факультативно: 
Программная ритмическая или 

инструментальная импровизация «Поезд», 

«Космический корабль». 

 

3 КЛАСС (34 часа) 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

№ Тема, количество 

часов 

Содержание Виды деятельности 

1. Размер 

 

2 часа 

Равномерная пульсация. 

Сильные и слабые доли. 

Размеры 2/4, 3/4, 4/4 

Ритмические упражнения на ровную 

пульсацию, выделение сильных долей в 

размерах 2/4, 3/4, 4/4 (звучащими жестами 
или на ударных 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 с 
направляющей помощью учителя. 

Слушание музыкальных произведений с 

ярко выраженным музыкальным 
размером, танцевальные, двигательные 

импровизации под музыку. 

На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых 

инструментах попевок, мелодий в 



размерах 2/4, 3/4, 4/4 с направляющей 

помощью учителя.  

2. Ритмические 
рисунки в размере 

6/8 

 
2 часа 

Размер 6/8. 
Нота с точкой. 

Шестнадцатые. 

Пунктирный ритм 

Определение на слух, прослеживание по 
нотной записи ритмических рисунков в 

размере 6/8. 

Исполнение, импровизация с помощью 
звучащих жестов (хлопки, шлепки, 

притопы) и/или ударных инструментов с 

направляющей помощью учителя. 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) с 

направляющей помощью учителя. 
На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых 

инструментах попевок, мелодий и 

аккомпанементов в размере 6/8. 

3. Пентатоника 

 

1 час 

Пентатоника — 

пятиступенный лад, 

распространённый у 

многих народов. 

Слушание инструментальных 

произведений, исполнение песен, 

написанных в пентатонике. 

Импровизация на чёрных клавишах 
фортепиано или ксилофона с 

направляющей помощью учителя. 

На выбор или факультативно: 
Импровизация в пентатонном ладу на 

других музыкальных инструментах 

(свирель, блокфлейта, штабшпили со 
съёмными пластинами). 

4. Ноты в разных 

октавах 

 
2 часа 

Ноты второй и малой 

октавы. Басовый ключ. 

Знакомство с нотной записью во второй и 

малой октаве. 

Прослеживание по нотам небольших 
мелодий в соответствующем диапазоне. 

Сравнение одной и той же мелодии, 

записанной в разных октавах. 
Определение на слух, в какой октаве 

звучит музыкальный фрагмент. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на духовых, клавишных 
инструментах или виртуальной 

клавиатуре попевок, кратких мелодий по 

нотам с направляющей помощью учителя. 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

5. Жанры 

музыкального 

фольклора 
 

2 часа 

Фольклорные жанры, 

общие для всех народов: 

лирические, трудовые, 
колыбельные песни, 

танцы и пляски. 

Традиционные 
музыкальные 

Инструменты. 

Различение на слух контрастных по 

характеру фольклорных жанров: 

колыбельная, трудовая, лирическая, 
плясовая с опорой на карточки 

визуальной поддержки. Определение, 

характеристика типичных элементов 
музыкального языка (темп, ритм, 

мелодия, динамика и др.), состава 

исполнителей с опорой на карточки 



визуальной поддержки. 

Определение тембра музыкальных 
инструментов, отнесение к одной из 

групп (духовые, ударные, струнные)с 

опорой на карточки визуальной 

поддержки. 
Разучивание, исполнение песен разных 

жанров, относящихся к фольклору разных 

народов Российской Федерации. 
Сочинение к ним ритмических 

аккомпанементов (звучащими жестами, на 

ударных инструментах) с направляющей 
помощью учителя. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых 

инструментах мелодий народных песен, 
прослеживание мелодии по нотной 

записи. 

6. Первые артисты, 
народный театр 

 

1 часа 

Скоморохи. 
Ярмарочный балаган. 

Вертеп. 

Просмотр уччебныхвидео-материалов по 
теме. Беседа  с учителем. 

Разучивание, исполнение скоморошин. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма/ мультфильма, 
фрагмента музыкального спектакля. 

Творческий проект — театрализованная 

постановка. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

7. Музыка народов 

Европы 

 
1 час 

Танцевальный и 

песенный фольклор 

европейских народов. 
Канон. Странствующие 

музыканты. Карнавал. 

Знакомство с особенностями 

музыкального фольклора народов других 

стран. Определение характерных черт, 
типичных элементов музыкального языка 

(ритм, лад, интонации) с использованием 

визуальной поддержки. 

Знакомство с внешним видом, 
особенностями исполнения и звучания 

народных инструментов. 

Определение на слух тембров 
инструментов с использованием 

визуальной поддержки. 

Классификация на группы духовых, 
ударных, струнных. 

Музыкальная викторина на знание 

тембров народных инструментов с опорой 

на предметные картинки. 
Двигательная игра — импровизация-

подражание игре на музыкальных 

инструментах. 
Сравнение интонаций, жанров, ладов, 

инструментов других народов с 

фольклорными элементами народов 
России. 

По выбору учителя в данном блоке могут 

быть представлены итальянские, 

французские, немецкие, польские, 
норвежские народные песни и танцы.  

На выбор или факультативно: 

школьные фестивали, посвящённые 



музыкальной культуре народов мира. 

8. Музыка Испании и 

Латинской 
Америки 

 

1 час 

Фламенко. Искусство 

игры на гитаре, 
кастаньеты, 

латиноамериканские 

ударные инструменты. 
Танцевальные жанры. 

Профессиональные 

композиторы и 
исполнители. 

Знакомство с особенностями 

музыкального фольклора народов других 
стран. Определение характерных черт, 

типичных элементов музыкального языка 

(ритм, лад, интонации) с использованием 
визуальной поддержки. 

Знакомство с внешним видом, 

особенностями исполнения и звучания 
народных инструментов. 

Определение на слух тембров 

инструментов с использованием 

визуальной поддержки. 
Классификация на группы духовых, 

ударных, струнных. 

Музыкальная викторина на знание 
тембров народных инструментов с опорой 

на предметные картинки. 

Двигательная игра — импровизация-
подражание игре на музыкальных 

инструментах. 

Сравнение интонаций, жанров, ладов, 

инструментов других народов с 
фольклорными элементами народов 

России. 

На выбор учителя могут быть 
представлены болеро, фанданго, хота, 

танго, самба, румба, ча-ча-ча, сальса, 

босса-нова и др. На выбор учителя могут 

быть представлены несколько творческих 
портретов. Среди них, например: Э. 

Гранадос, М. де Фалья, И. Альбенис. П. 

де Сарасате, Х. Каррерас, М. Кабалье, Э. 
Вила-Лобос, А. Пьяццолла. 

На выбор или факультативно:школьные 

фестивали, посвящённые музыкальной 
культуре народов мира. 

9. Музыка США 

 

1 час 

Смешение традиций и 

культур в музыке 

Северной Америки. 
Африканские ритмы, 

трудовые песни негров. 

Спиричуэлс. Джаз. 
Творчество Дж. 

Гершвина. 

Знакомство с особенностями 

музыкального фольклора народов других 

стран. Определение характерных черт, 
типичных элементов музыкального языка 

(ритм, лад, интонации) с использованием 

визуальной поддержки. 
Знакомство с внешним видом, 

особенностями исполнения и звучания 

народных инструментов. 

Определение на слух тембров 
инструментов с использованием 

визуальной поддержки. 

Классификация на группы духовых, 
ударных, струнных. 

Музыкальная викторина на знание 

тембров народных инструментов с опорой 

на предметные картинки. 
Двигательная игра — импровизация-

подражание игре на музыкальных 

инструментах. 



Сравнение интонаций, жанров, ладов, 

инструментов других народов с 
фольклорными элементами народов 

России. 

На выбор или факультативно: 

школьные фестивали, посвящённые 
музыкальной культуре народов мира. 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

10. Искусство Русской 

православной 
церкви 

 

2 часа 

Музыка в православном 

храме. 
Традиции исполнения, 

жанры (тропарь, стихира, 

величание и др.). 
Музыка и живопись, 

посвящённые святым. 

Образы Христа, 
Богородицы. 

 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 и т. д. 

Сопоставление произведений музыки и 

живописи, посвящённых святым, Христу, 

Богородице. 
На выбор или факультативно: 

Посещение храма. 

Поиск в Интернете информации о 
Крещении Руси, святых, об иконах. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

11. Композитор — 

исполнитель — 
слушатель 

 

1 час 

Кого называют 

композитором, 
исполнителем? 

Нужно ли учиться 

слушать музыку? 
Что значит «уметь 

слушать музыку»? 

Концерт, концертный зал. 

Правила поведения 
в концертном зале. 

Просмотр видеозаписи концерта. 

Слушание музыки, рассматривание 
иллюстраций. Беседа с учителем по теме 

занятия. «Я — исполнитель». Игра — 

имитация исполнительских движений. 
Игра «Я — композитор» (сочинение 

небольших попевок, мелодических фраз). 

Освоение правил поведения на концерте. 

На выбор или факультативно: 
«Как на концерте» — выступление 

учителя или одноклассника, 

обучающегося в музыкальной школе, с 
исполнением краткого музыкального 

произведения. 

Посещение концерта классической 

музыки. 

12. Вокальная музыка 

 

2 часа 

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. 

Определение на слух типов человеческих 

голосов (детские, мужские, женские), 

тембров голосов профессиональных 
вокалистов с опорой на карточки 

визуальной поддержки. 

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 с опорой на карточки 
визуальной поддержки. Разучивание, 

исполнение вокальных произведений 

композиторов-классиков. 

 На выбор или факультативно: 
Посещение концерта вокальной музыки. 

Школьный конкурс юных вокалистов. 

13. Инструментальная 
Музыка 

 

2 часа 

Жанры камерной 
инструментальной 

музыки: этюд, пьеса. 

Альбом. Цикл. Сюита. 

Соната. Квартет. 

Знакомство с жанрами камерной 
инструментальной музыки. Слушание 

произведений композиторов-классиков. 

Определение комплекса выразительных 

средств с опорой на карточки визуальной 
поддержки. Описание своего впечатления 

от восприятия. Музыкальная викторина с 

опорой на карточки визуальной 
поддержки. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта инструментальной 
музыки. 

Составление словаря музыкальных 

жанров. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

14. Джаз 

 

2 часа 

Особенности джаза: 

импровизационность, 

ритм (синкопы, 

триоли, свинг). 
Музыкальные 

инструменты джаза, 

особые приёмы игры 
на них. 

Творчество джазовых 

музыкантов. 

Знакомство с творчеством джазовых 

музыкантов. Узнавание, различение на 

слух джазовых композиций в отличие от 

других музыкальных стилей и 
направлений. 

Определение на слух тембров 

музыкальных инструментов, 
исполняющих джазовую композицию с 

опорой на карточки визуальной 

поддержки. 

Разучивание, исполнение песен в 
джазовых ритмах. 

В данном блоке по выбору учителя может 

быть представлено как творчество 
всемирно известных джазовых 

музыкантов — Э. Фитцджеральд, Л. 

Армстронг, так и молодых джазменов 
своего города, региона. 

На выбор или факультативно: 

Составление плейлиста, коллекции 

записей джазовых музыкантов. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

15. Балет. 

Хореография — 

искусство танца 
 

3 часа 

Сольные номера 

и массовые сцены 

балетного спектакля. 
Фрагменты, отдельные 

номера из балетов 

отечественных 
композиторов. 

Просмотр и обсуждение видеозаписей — 

знакомство с несколькими яркими 

сольными номерами и сценами из балетов 
русских композиторов. Музыкальная 

викторина на знание балетной музыки с 

опорой на карточки визуальной 
поддержки. 

Вокализация, пропевание музыкальных 

тем; исполнение ритмической партитуры 
— аккомпанемента к фрагменту балетной 

музыки с направляющей помощью 

учителя. В данном блоке могут быть 



представлены балеты П. И. Чайковского, 

С. С. Прокофьева, А. И. Хачатуряна, В. А. 
Гаврилина, Р. К. Щедрина. Конкретные 

музыкальные спектакли и их фрагменты 

— на выбор учителя. 

На выбор или факультативно: 
Посещение балетного спектакля или 

просмотр фильма-балета. 

Исполнение на музыкальных 
инструментах мелодий из балетов. 

16. Сюжет 

музыкального 

спектакля  
 

2 часа 

Либретто. Развитие 

музыки в соответствии с 

сюжетом. 

  Знакомство с либретто, структурой 

музыкального спектакля. Пересказ 

либретто изученных опер и балетов с 
направляющей помощью учителя. 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 с опорой на карточки визуальной 
поддержки. 

17. Оперетта, 

мюзикл 

 
2 часа 

 

 

История возникновения 

и особенности жанра. 

Отдельные номера из 
оперетт И. Штрауса, 

И. Кальмана, 

мюзиклов 
Р. Роджерса, Ф. Лоу 

и др. 

Знакомство с жанрами оперетты, 

мюзикла. Слушание фрагментов из 

оперетт, анализ характерных 
особенностей жанра. 

Разучивание, исполнение отдельных 

номеров из популярных музыкальных 
спектаклей. 

Сравнение разных постановок одного и 

того же мюзикла. 

На выбор или факультативно: 
Посещение музыкального театра: 

спектакль в жанре оперетты или мюзикла. 

Постановка фрагментов, сцен из мюзикла 
— спектакль для родителей. 

18. Патриотическая 

и народная тема 

в театре и кино 
 

2 часа 

История создания, 

значение музыкально-

сценических и 
экранных произведений, 

посвящённых 

нашему народу, его 
истории, теме 

служения Отечеству. 

Фрагменты, отдельные 
номера из опер, 

балетов, музыки 

к фильмам. 

Просмотр учебных видео-фрагментов об 

истории создания патриотических опер, 

фильмов, о творческих поисках 
композиторов, создававших к ним музыку. 

Беседа 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. В данном блоке могут 
быть освещены такие произведения, как 

опера «Иван Сусанин» М. И. Глинки; 

опера «Война и мир», музыка к 



кинофильму «Александр Невский» С. С. 

Прокофьева, оперы «Борис Годунов» и 
«Хованщина» М. П. Мусоргского и др. 

На выбор или факультативно: 

Посещение театра/кинотеатра — 

просмотр спектакля/фильма 
патриотического содержания. 

Участие в концерте, фестивале, 

конференции патриотической тематики. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

19. Музыкальные 

пейзажи 

 
1 час 

Музыка — 

выражение глубоких 

чувств, тонких 
оттенков настроения, 

которые трудно 

передать словами. 

Слушание произведений программной 

музыки, посвящённой образам природы. 

Подбор эпитетов для описания 
настроения, характера музыки с 

использованием карточек визуальной 

поддержки. Сопоставление музыки с 
произведениями изобразительного 

искусства. 

Двигательная импровизация, 

пластическое интонирование. 
Разучивание, одухотворенное исполнение 

песен о природе, её красоте. 

На выбор или факультативно: 
Рисование «услышанных» пейзажей и/или 

абстрактная живопись — передача 

настроения цветом, точками, линиями. 

Игра-импровизация «Угадай моё 
настроение». 

20. Музыкальные 

портреты 
 

 1 час 

«Портреты», 

выраженные в 
музыкальных 

интонациях. 

Слушание произведений вокальной, 

программной инструментальной музыки, 
посвящённой образам людей, сказочных 

персонажей. Подбор эпитетов для 

описания настроения, характера музыки с 

использованием карточек визуальной 
поддержки. Сопоставление музыки с 

произведениями изобразительного 

искусства. Двигательная импровизация в 
образе героя музыкального 

произведения. Разучивание, харáктерное 

исполнение песни — портретной 
зарисовки. 

На выбор или 

факультативно:Рисованиегероя 

музыкального произведения.Игра-
импровизация «Угадай мой характер».. 

21. Музыка на войне, 

музыка о войне 
 

1 час 

Военная тема 

в музыкальном 
искусстве. Военные 

песни, марши, 

интонации, ритмы, 

тембры (призывная 
кварта, пунктирный 

ритм, тембры малого 

барабана, трубы 
и т. д.). 

Просмотр учебных видео-фрагментов 

посвящённых военной музыке. Слушание, 
исполнение музыкальных произведений 

военной тематики. Знакомство с историей 

их сочинения и исполнения. 

Беседа в классе. Ответы на вопросы: 
какие чувства вызывает эта музыка, 

почему? Как влияет на наше восприятие 

информация о том, как и зачем она 
создавалась? 

 



4 КЛАСС (34 часа) 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

№ Тема, количество 

часов 

Содержание Виды деятельности 

1. Музыкальная 

форма 
 

3 часа 

Контраст и повтор как 

принципы строения 
музыкального 

произведения. 

Двухчастная, трёх- 
частная и трёхчастная 

репризная форма. Рондо: 

рефрен и эпизоды. 

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 с направляющей 

помощью учителя. 
Исполнение песен, написанных в 

двухчастной или трёхчастной форме. 

2. Гармония 

 
2 час 

Аккорд. Трезвучие 

мажорное и минорное. 
Понятие фактуры. 

Фактуры аккомпанемента: 

бас-аккорд, аккордовая, 
арпеджио. 

Различение на слух интервалов и 

аккордов. Различение на слух мажорных 
и минорных аккордов. 

Разучивание, исполнение попевок и 

песен с мелодическим движением по 
звукам аккордов. Определение на слух 

типа фактуры аккомпанемента 

исполняемых песен, прослушанных 

инструментальных произведений с 
использованием карточек визуальной 

поддержки. 

3. Дополнительные 
обозначения в 

нотах 

 

1 час 

Реприза, фермата, вольта, 
украшения (трели, 

форшлаги). 

Знакомство с дополнительными 
элементами нотной записи. Исполнение 

песен, попевок, в которых присутствуют 

данные элементы. 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

4. Фольклор народов 

России 

 
2 часа 

Музыкальные 

традиции, особенности 

народной музыки 
республик Российской 

Федерации. Жанры, 

интонации, 
Музыкальные 

инструменты, музыканты-

исполнители. 

Знакомство с особенностями 

музыкального фольклора различных 

народностей Российской Федерации. 
Определение характерных черт, 

характеристика типичных элементов 

музыкального языка (ритм, лад, 
интонации) с использованием карточек 

визуальной поддержки. 

Разучивание песен, танцев, 
импровизация ритмических 

аккомпанементов на ударных 

инструментах. Может быть 

представлена культура 2—3 регионов 
России на выбор учителя. 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, 

На выбор или факультативно: 

Творческие, исследовательские проекты, 
школьные фестивали, посвящённые 

музыкальному творчеству народов 

России. 



Модуль №3 «Музыка народов мира» 

5. Музыка Японии и 

Китая 
1 час 

Древние истоки 

музыкальной культуры 
стран Юго-Восточной 

Азии. Императорские 

церемонии, музыкальные 
инструменты. 

Пентатоника. 

Знакомство с особенностями 

музыкального фольклора народов 
других стран. Определение характерных 

черт, типичных элементов музыкального 

языка (ритм, лад, интонации) с 
использованием визуальной поддержки. 

Знакомство с внешним видом, 

особенностями исполнения и звучания 
народных инструментов. 

Определение на слух тембров 

инструментов с использованием 

визуальной поддержки. 
Классификация на группы духовых, 

ударных, струнных. 

Музыкальная викторина на знание 
тембров народных инструментов с 

опорой на предметные картинки. 

Двигательная игра — импровизация-
подражание игре на музыкальных 

инструментах. 

Сравнение интонаций, жанров, ладов, 

инструментов других народов с 
фольклорными элементами народов 

России. 

На выбор или факультативно: 
школьные фестивали, посвящённые 

музыкальной культуре народов мира. 

6. Музыка Средней 

Азии 
 

1 час 

Музыкальные традиции и 

праздники, народные 
инструменты и 

современные исполнители 

Казахстана, Киргизии, 
и других стран региона. 

Знакомство с особенностями 

музыкального фольклора народов 
других стран. Определение характерных 

черт, типичных элементов музыкального 

языка (ритм, лад, интонации) с 
использованием визуальной поддержки. 

Знакомство с внешним видом, 

особенностями исполнения и звучания 

народных инструментов. 
Определение на слух тембров 

инструментов с использованием 

визуальной поддержки. 
Классификация на группы духовых, 

ударных, струнных. 

Музыкальная викторина на знание 
тембров народных инструментов с 

опорой на предметные картинки. 

Двигательная игра — импровизация-

подражание игре на музыкальных 
инструментах. 

Сравнение интонаций, жанров, ладов, 

инструментов других народов с 
фольклорными элементами народов 

России. 

На выбор или факультативно: 

школьные фестивали, посвящённые 
музыкальной культуре народов мира. 

7. Певец своего 

народа 

Интонации народной 

музыки в творчестве 

Знакомство с творчеством композиторов. 

Сравнение их сочинений с народной 



 

1 час 

зарубежных композиторов 

— ярких представителей 
национального 

музыкального стиля своей 

страны. 

музыкой. Определение формы, 

принципа развития фольклорного 
музыкального материала с 

направляющей помощью учителя. 

Вокализация наиболее ярких тем 

инструментальных сочинений. 
Разучивание, исполнение доступных 

вокальных сочинений. По аналогии с 

музыкой русских композиторов, которые 
развивали русскую песенную традицию, 

могут быть рассмотрены творческие 

портреты зарубежных композиторов: Э. 
Грига, Ф. Шопена, Ф. Листа и др., 

опиравшихся на фольклорные 

интонации и жанры музыкального 

творчества своего народа. 
На выбор или факультативно: 

Творческие, исследовательские проекты, 

посвящённые выдающимся 
композиторам 

8. Диалог культур 

 

1 час 

Культурные связи между 

музыкантами 

разных стран. 
Образы, интонации 

фольклора других народов 

и стран в музыке 
отечественных 

и зарубежных 

композиторов (в том числе 

образы других культур в 
музыке русских 

композиторов и русские 

музыкальные цитаты в 
творчестве зарубежных 

композиторов). 

Знакомство с творчеством композиторов. 

Сравнение их сочинений с народной 

музыкой. Определение формы, 
принципа развития фольклорного 

музыкального материала с 

направляющей помощью учителя. 
Вокализация наиболее ярких тем 

инструментальных сочинений. 

Разучивание, исполнение доступных 

вокальных сочинений. 
На выбор или факультативно: 

Творческие, исследовательские проекты, 

посвящённые выдающимся 
композиторам 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

9. Религиозные 
праздники 

 

1 час 

Праздничная служба, 
вокальная (в том числе 

хоровая) музыка 

религиозного 
содержания. 

Слушание музыкальных фрагментов 
праздничных богослужений, 

определение характера музыки, её 

религиозного содержания. 
Разучивание исполнение доступных 

вокальных произведений духовной 

музыки. Данный блок позволяет 

сосредоточиться на религиозных 
праздниках той конфессии, которая 

наиболее почитаема в данном регионе. В 

рамках православной традиции 
возможно рассмотрение традиционных 

праздников с точки зрения как 

религиозной символики, так и 
фольклорных традиций (например: 

Рождество, Троица, Пасха). 

Рекомендуется знакомство с 

фрагментами литургической музыки 
русских композиторов-классиков (С. В. 

Рахманинов, П. И. Чайковский и др.). 

На выбор или факультативно: 



Просмотр фильма, посвящённого 

религиозным праздникам. 
Посещение концерта духовной музыки. 

Исследовательские проекты, 

посвящённые музыке религиозных 

праздников 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

10. Симфоническая 

музыка 

 
3 часа 

Симфонический 

оркестр. Тембры, 

группы инструментов. 
Симфония, 

симфоническая картина 

Знакомство с составом симфонического 

оркестра, группами инструментов. 

Определение на слух тембров 
инструментов симфонического оркестра 

с использованием визуальной 

поддержки.  Слушание фрагментов 
симфонической музыки. 

«Дирижирование» оркестром. 

Музыкальная викторина с 
использованием визуальной поддержки. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта симфонической 

музыки. 
Просмотр фильма об устройстве 

оркестра. 

11. Русские 
композиторы- 

классики 

 

3 часа 

Творчество выдающихся 
отечественных 

композиторов. 

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 и т. д.). Характеристика 
музыкальных образов, музыкально-

выразительных средств. Наблюдение за 

развитием музыки. Определение жанра, 

формы с использованием визуальной 
поддержки. Просмотр видео-фрагментов  

биографического характера. 

Вокализация тем инструментальных 
сочинений с направляющей помощью 

учителя. 

Разучивание, исполнение доступных 
вокальных сочинений. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта. Просмотр 

биографического фильма 

12. Европейские 

композиторы- 

классики 
 

 

3 часа 

Творчество выдающихся 

зарубежных композиторов 

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 и т. д.). Характеристика 

музыкальных образов, музыкально-

выразительных средств. Наблюдение за 
развитием музыки. Определение жанра, 

формы с использованием визуальной 

поддержки. Просмотр видео-фрагментов 



биографического характера. 

Вокализация тем инструментальных 
сочинений с направляющей помощью 

учителя. 

Разучивание, исполнение доступных 

вокальных сочинений. 
На выбор или факультативно: 

Посещение концерта. Просмотр 

биографического фильма 

13. Мастерство 

исполнителя 

 

1 час 

Творчество выдающихся 

исполнителей — певцов, 

инструменталистов, 

дирижёров. 
Консерватория, 

филармония, Конкурс 

имени П. И. Чайковского. 

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». 

На выбор или факультативно: 
Посещение концерта классической 

музыки. 

Создание коллекции записей любимого 

исполнителя. 
Деловая игра «Концертный отдел 

филармонии». 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

14. Современные 
обработки 

классической 

музыки 
 

1 час 

Понятие обработки, 
творчество современных 

композиторов 

и исполнителей, 
обрабатывающих 

классическую 

музыку. 

Проблемная ситуация: 
зачем музыканты делают 

обработки 

классики? 

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. 

15. Исполнители 

современной 

музыки 

 
1 час 

Творчество одного 

или нескольких 

исполнителей 

современной музыки, 
популярных у молодёжи. 

Просмотр видеоклипов современных 

исполнителей. 

Сравнение их композиций с другими 

направлениями и стилями (классикой, 
духовной, народной музыкой). 

На выбор или факультативно: 

Составление плейлиста, коллекции 
записей современной музыки для 

друзей-одноклассников (для проведения 

совместного досуга). Рекомендуется 
уделить внимание творчеству 

исполнителей, чьи композиции входят в 

топы текущих чартов популярных 

стриминговых сервисов. При выборе 
конкретных персоналий учителю 

необходимо найти компромиссное 

решение, которое учитывало бы не 
только музыкальные вкусы 

обучающихся, но и морально-этические 

и художественно-эстетические стороны 



рассматриваемых музыкальных 

композиций. 

16. Электронные 
музыкальные 

инструменты 

 
1 час 

Современные «двойники» 
классических 

музыкальных 

инструментов: синтезатор, 
электронная 

скрипка, гитара, 

барабаны и т. д. 
Виртуальные 

музыкальные 

инструменты в 

компьютерных 
программах. 

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. 

На выбор или факультативно: 

Посещение музыкального магазина 
(отдел электронных музыкальных 

инструментов). 

Просмотр фильма об электронных 
музыкальных инструментах. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

17. Кто 

создаёт 
музыкальный 

спектакль? 

 
3 часа 

Профессии музыкального 

театра: 
дирижёр, режиссёр, 

оперные певцы, 

балерины и танцовщики, 
художники и т. д. 

Диалог с учителем по поводу 

синкретичного характера музыкального 
спектакля. Знакомство с миром 

театральных профессий, творчеством 

театральных режиссёров, художников и 
др. 

Просмотр фрагментов одного и того же 

спектакля в разных постановках. 

Обсуждение различий в оформлении, 
режиссуре. 

На выбор или факультативно: 

Виртуальный квест по музыкальному 
театру. 

18. Сюжет 

музыкального 

спектакля  
 

2 часа 

Действия и сцены 

в опере и балете. 

Контрастные образы, 
лейтмотивы. 

  Знакомство со структурой 

музыкального спектакля.  

Анализ выразительных средств, 
создающих образы главных героев, 

противоборствующих сторон с 

направляющей помощью учителя. 
Наблюдение за музыкальным развитием, 

характеристика приёмов, 

использованных композитором. 

Вокализация, пропевание музыкальных 
тем; пластическое интонирование 

оркестровых фрагментов. 

Музыкальная викторина на знание 
музыки, вучащие и терминологические 

тесты с использованием карточек 

визуальной поддержки.. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

19. Музыкальные 

пейзажи 

 
1 час 

Музыка — 

выражение глубоких 

чувств, тонких 
оттенков настроения, 

которые трудно 

передать словами. 

Слушание произведений программной 

музыки, посвящённой образам природы. 

Подбор эпитетов для описания 
настроения, характера музыки с 

использованием карточек визуальной 

поддержки. Сопоставление музыки с 

произведениями изобразительного 
искусства. 

Двигательная импровизация, 



пластическое интонирование. 

Разучивание, одухотворенное 
исполнение песен о природе, её красоте. 

На выбор или факультативно: 

Рисование «услышанных» пейзажей 

и/или абстрактная живопись — передача 
настроения цветом, точками, линиями. 

Игра-импровизация «Угадай моё 

настроение». 

20. Танцы, игры и 

веселье 

 

 1 час 

Примеры популярных 

танцев. 

Слушание, исполнение музыки 

скерцозного характера. 

Разучивание, исполнение танцевальных 

движений. 
Танец-игра. 

Рефлексия собственного 

эмоционального состояния после 
участия в танцевальных композициях и 

импровизациях. 

Проблемная ситуация: зачем люди 
танцуют? 

21. Музыка на войне, 

музыка о войне 

 
1 час 

Военная тема 

в музыкальном 

искусстве. Военные 
песни, марши, 

интонации, ритмы, 

тембры (призывная 

кварта, пунктирный 
ритм, тембры малого 

барабана, трубы 

и т. д.). 

Просмотр видео-фрагментов, 

посвящённых военной музыке. 

Слушание, исполнение музыкальных 
произведений военной тематики. 

Знакомство с историей их сочинения и 

исполнения. 

Беседа в классе. Ответы на вопросы: 
какие чувства вызывает эта музыка, 

почему? Как влияет на наше восприятие 

информация о том, как и зачем она 
создавалась? 

 

 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании должны быть 

учтены возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми 

для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

 

 

2.1.8. Изобразительное искусство 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 
(далее соответственно – программа по изобразительному искусству, изобразительное 

искусство) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по изобразительному искусству.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного 

предмета, характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися 

с ЗПР; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и 

планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного 



изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования с 

учётом распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, а также на 

основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленных в федеральной программе 

воспитания. Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и 

воспитания, развития обучающихся с ЗПР и условий, необходимых для достижения 

личностных, метапредментных и предметных результатов при освоении предметной 

области «Искусство» (Изобразительное искусство).  

 

Пояснительная записка 

Федеральная рабочая программа по изобразительному искусству на уровне 

начального общего образования составлена на основе «Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы», представленных в требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной программе воспитания. 

Содержание программы распределено по годам обучения и модулям с учётом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, проверяемых требований к 

результатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию. 

Федеральная рабочая программа учитывает особенности развития обучающихся с 

ЗПР 7–10 лет, однако содержание занятий может также адаптироваться с учётом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся. 

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 с ЗПР выражать свои 

эмоции и чувства, овладевать навыками символизации, что поднимает психическое 

развитие на качественно новую ступень.   

Уроки по изобразительному искусству для обучающихся с ЗПР решают не только 

образовательные, но и коррекционные задачи.  

Основная цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в 

формировании художественной культуры обучающихся, развитии художественно-

образного мышления и эстетического отношения к явлениям действительности путём 

освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков и развития 

творческого потенциала. 

Специальная цель изучения предмета «Изобразительное искусство» в 

соответствии с федеральной адаптированной общеобразовательной программой 

начального общего образования для обучающихся с ЗПР заключается: 

 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. 

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. 

Содержание предмета охватывает все основные виды визуально-пространственных 

искусств: начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и 

народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию 

эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и 

формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой 

культуры. Для обучающихся с ЗПР большое значение имеет восприятие произведений 

детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций 

выраженного в них содержания, художественных средств выразительности, соответствия 

учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества носит 

обучающий характер. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные 

уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической 

творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений 

искусства и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях обучающиеся с ЗПР знакомятся с многообразием видов 

художественной деятельности и технически доступным разнообразием художественных 

материалов. Практическая художественно-творческая деятельность занимает 

приоритетное пространство учебного времени.  

Предмет «Изобразительное искусство» имеет важное коррекционно-

развивающее значение:  

 способствует коррекции недостатков познавательной деятельности обучающихся 

с ЗПР путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у них 

правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их 

положения в пространстве; 

 формирует умение находить в изображаемом существенные признаки, 

устанавливать сходство и различие; 

 содействует развитию у обучающихся с ЗПР 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 обучающихся с ЗПР знания элементарных основ реалистического 

рисунка, навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

 знакомит обучающихся с ЗПР с отдельными произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывает активное 

эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

 развивает у обучающихся с ЗПР речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности. 

Уроки изобразительного искусства при правильной их организации способствуют 

формированию личности обучающегося с ЗПР, воспитанию у него положительных 

навыков и привычек, вносят свой вклад в формирование универсальных учебных 

действий и сферы жизненной компетенции. В зависимости от степени выраженности 

нарушений регуляторных процессов младших школьников с ЗПР регулятивные УУД 

могут формироваться в более долгие сроки, в связи с чем допустимым является оказание 

помощи организационного плана и руководящий контроль педагога при выполнении 

учебной работы обучающимися. 

Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство» предусматривает 

предметно-практическую изобразительную деятельность с учетом характера затруднений 

и потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР, раскрывает содержание, методы и 

приемы обучения изобразительным умениям, учитывает основные положения 

дифференцированного подхода к обучающимся. 

В урочное время деятельность обучающихся с ЗПР организуется как в 

индивидуальном, так и в групповом формате с задачей формирования навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ учебный предмет «Изобразительное 

искусство» входит в предметную область «Искусство» и является обязательным для 

изучения. Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как 

система тематических модулей и входит в учебный план 1–4 классов программы 

начального общего образования в объёме одного учебного часа в неделю. Изучение 

содержания всех модулей в 1–4 классах обязательно. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство», — 168 ч (один час в неделю в каждом классе). 

1 класс — 33 ч, 1 дополнительный класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 

класс — 34 ч. 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 
 

1 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального 

формата листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного 

рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения 

соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. 

Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. 

Навыки смешения красок и получение нового цвета. 



Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. 

Развитие навыков работы гуашью.  

Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). 

Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности.  

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты 

геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение 

работы над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии 

при составлении узора крыльев. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых 

геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; 

использование приёма симметрии. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного 

содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок 

учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 

картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В.М. Васнецова, М.А. Врубеля 

и другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных 

впечатлений. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального 

формата листа в зависимости от содержания изображения. 

Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их 

особенности.  

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения 

соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование 

навыка видения целостности. Цельная форма и её части. 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. 

Навыки работы гуашью в условиях урока.  

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в 

изображаемом сюжете. 



Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. 

Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния 

времён года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объёме.  

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору 

учителя с учётом местных промыслов). 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. 

Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного 

искусства. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору 

учителя с учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и 

аппликации. 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из 

бумаги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение эмоционального 

содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

наблюдения (установки). 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 

картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В.М. Васнецова, М.А. Врубеля 

и другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний 

и творческих практических задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного 

опыта учащихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование с целью выражения ярких зрительных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих 

изучаемой теме. 
 

2 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного 

рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических 

материалов, приёмы работы. 

Ритм пятен: знакомство с основами композиции. Расположение пятна на плоскости 

листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции — соотношение частей и целого. Выразительные свойства пропорций 



(на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. 

Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части 

предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать форму 

натурного предмета. 

Графический рисунок животного. Рассматривание графических произведений 

анималистического жанра. 

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения 

нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. 

Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. 

Цвет тёплый и холодный — цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью 

тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний 

и отношений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная 

выразительность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 

соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по 

выбору учителя). Произведения И.К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ 

мужской или женский). 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина или глины игрушки — сказочного животного по мотивам 

выбранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский 

петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной 

пластики движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление 

деталей. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, 

паутинки, роса на листьях и др. Сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-

прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная 

композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов.  

Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; 

филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с 

учётом местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные 

женские и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты 

складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания 

геометрических тел — параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и 

наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, 

гармошкой). Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской 

архитектуры с ярко выраженным характером здания.  

Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по 



выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их конструкции и 

эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, 

шитьё, резьба и роспись и др.). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния 

в природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. 

Ватагина, Е. И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). 

Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом 

графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. 

Трансформация и копирование геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, 

заливка и др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе 

темы «Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-

птицы» и др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Обсуждение в 

условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 
 

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Макет 

книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение иллюстраций и текста 

на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: 

совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности 

композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и 

фотографий архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей 

лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко 

выраженным характером. Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль «Живопись» 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и 

акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций 

сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, 

возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-

автопортрет» из предметов, характеризующих личность ученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для 

изображения времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта 



(лес или поле, река или озеро); количество и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете 

(автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием 

выразительных возможностей композиционного размещения в плоскости листа, 

особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или 

мягкого контраста, включения в композицию дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей 

одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других 

материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание 

этого персонажа путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по 

сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. 

Работа с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из 

дерева и глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели 

(или в традициях других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента 

при помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения 

композиции, ритмические чередования мотивов, наличие композиционного центра, 

роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, 

украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 

Модуль «Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей 

города или села.  

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, 

коллаж) или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других 

подручных материалов. Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно 

«Образ моего города» (села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-

аппликация рисунков зданий и других элементов городского пространства, выполненных 

индивидуально). 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, 

украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. 

Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), 

их значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге 

(обзор памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный 

Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в 

знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев — за учителем).  



Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению 

произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — 

определяются предметом изображения; классификация и сравнение содержания 

произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-

пейзажистов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, А.И. 

Куинджи, И.К. Айвазовского и др. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В.И. 

Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и др. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию 

ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы 

движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен 

(геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и др. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его 

копирование, многократное повторение, и создание орнамента, в основе которого 

раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом 

редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, 

фотографии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, 

контраста, насыщенности цвета. 
 

4 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по 

мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей 

фигуры, передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая 

фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных 

народов. 

Изображение города — тематическая графическая композиция; использование 

карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций 

(горный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по наблюдению с разным содержанием: 

женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого 

человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из 

выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-

аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников 

народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными 

комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. 

Выражение значительности, трагизма и победительной силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 



Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению 

предмета, в художественной обработке которого он применяется. Особенности символов 

и изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на 

тканях, одежде, предметах быта и др. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 

украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской 

культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в 

его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь 

украшения костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 

Модуль «Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: 

дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение 

традиционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или 

изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. 

Разные виды изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора. Роль собора в организации 

жизни древнего города, собор как архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. 

Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или 

романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 

Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в 

организации города, жизнь в городе. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Произведения В.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, А.М. Васнецова, В.И. Сурикова, 

К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина на темы истории и 

традиций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных 

архитектурных комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного 

зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об 

архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней 

Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы 

Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения предметно-пространственной 

культуры, составляющие истоки, основания национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И.П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного 

Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом 

кургане (и другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома 

(избы) и различных вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов 

традиционных жилищ разных народов (юрта, каркасный дом и др., в том числе с учётом 

местных традиций). 



Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный 

православный собор, готический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на 

линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения.  

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему 

архитектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или 

национальной культуры. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 
 

Личностные результаты 

В центре федеральной рабочей программы по изобразительному искусству в 

соответствии с ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ находится 

личностное развитие обучающихся с ЗПР, приобщение их к российским традиционным 

духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к активному участию в социально-

значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности;  

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным 

традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

декоративно-прикладном и изобразительном искусстве.  

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение 

обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет 

«изобразительное искусство» способствует пониманию особенностей жизни разных 

народов. Коллективные творческие работы создают условия для разных форм 

художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, 

становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственный поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной сферы. Занятия искусством 

помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих 

способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена 

общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 

ценностных ориентаций школьников с ЗПР в отношении к окружающим людям, в 

стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, 

культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития 

навыков восприятия и рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой 



деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении 

заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей 

среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-

творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от 

создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь 

результат, упорство, а также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в 

команде, выполнять коллективную работу. 
 

Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

ориентироваться в пространстве класса и на плоскости; 

отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

пространстве; 

характеризовать форму предмета, конструкции по предложенному плану, вопросам; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе на 

доступном для обучающегося с ЗПР уровне; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям на 

основе предложенного плана; 

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

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой с помощью учителя; 

выявлять и анализировать с помощью учителя ритмические отношения в 

пространстве и в изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут 

необходимы, для выполнения задания или инструкции на основе изучения данного 

раздела; 

сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие;  

понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

анализировать объекты творчества с выделением их существенных признаков; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

проявлять исследовательские действия в процессе освоения выразительных свойств 

различных художественных материалов; 

проявлять базовые экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий;  

проявлять начальные исследовательские действия на основе определённых учебных 

установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры 

и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать под руководством учителя с позиций эстетических категорий 

явления природы и предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать простейшие выводы, соответствующие учебным установкам по 

результатам проведённого наблюдения; 



использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

классифицировать с опорой на образец произведения искусства по видам и, 

соответственно, по назначению в жизни людей; 

классифицировать с опорой на образец произведения изобразительного искусства 

по жанрам; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке, от родных, близких, друзей, других 

информационных источников; 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать с помощью учителя источник для получения информации: поисковые 

системы Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные 

альбомы и детские книги; 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

готовить информацию с помощью учителя на заданную или выбранную тему и 

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

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на 

основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

участвовать в диалоге или дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности (при необходимости с 

помощью учителя); 

демонстрировать и объяснять (на доступном для обучающегося с ЗПР уровне) 

результаты своего творческого, художественного опыта; 

анализировать по предложенному плану произведения детского художественного 

творчества с позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной 

учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 

достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания, при 

необходимости с опорой на план; 

организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. 
 

Предметные результаты 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного 



построения содержания в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ОВЗ. 

1 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе 

знакомства со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геометризации 

наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения 

изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; называть ассоциативные представления, которые 

рождает каждый цвет. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения 

красок и получения нового цвета. 

Модуль «Скульптура» 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объёмном изображении. 

Осваивать первичные навыки бумагопластики — создания объёмных форм из 

бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать различные примеры узоров в природе (в условиях урока на основе 

фотографий); приводить примеры с помощью учителя и с опорой на образец орнаментов в 

произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиям в условиях урока). 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 

геометрических тел. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, а также соответствия учебной задаче, поставленной 

учителем. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия архитектурных построек. 

Приобретать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 

понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт 

восприятия картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и других 

художников по выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным 



эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах 

и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и 

целенаправленного наблюдения природы. 
 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Закреплять навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать опыт обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы 

обучения рисунку на доступном для обучающегося с ЗПР уровне. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать с помощью учителя соотношения пропорций, визуально 

сравнивать пространственные величины. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей 

практической художественной деятельности. 

Модуль «Живопись» 

Закреплять навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с 

опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 

организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 

объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из 

бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать различные примеры узоров в природе (в условиях урока на 

основе фотографий); приводить примеры, и делать ассоциативные сопоставления (с 

опорой на зрительный образец) с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного 

искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя 

с учётом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по 

мотивам игрушки выбранного промысла. 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиям в условиях урока); анализировать по предложенному плану особенности и 

составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 

геометрических тел. 



Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать по предложенному плану 

детские рисунки с позиций их содержания и сюжета, настроения, композиции 

(расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной 

учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учётом учебных задач, поставленных учителем. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

(установки). 

Приобретать опыт аналитического наблюдения архитектурных построек под 

руководством учителя. 

Приобретать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 

понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт 

восприятия картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и других 

художников по выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным 

эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах 

и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и 

целенаправленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью 

сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре под 

руководством учителя. 
 

2 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких 

графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу 

наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения 

как необходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать 

умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские 

впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, 

расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы 

ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и 

прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, 

навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы 

прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных 

оттенков составного цвета. 

Различать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с 



белой и чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать тёплые и холодные 

оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, 

радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др. на доступном для обучающегося с ЗПР 

уровне. 

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 «Скульптура» 

Знакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; осваивать приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях 

выбранного промысла; выполять в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам 

традиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, 

дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной 

лепной формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать под руководством учителя разнообразие форм в 

природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать с опорой на план природные явления — узоры (капли, снежинки, 

паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными 

произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или 

вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, 

созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: 

филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных 

промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных 

материалов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать украшения человека на примерах иллюстраций к народным сказкам 

лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда украшения не 

только соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; учиться 

понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют особенности его 

характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей. 

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного 

декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного 

макета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать под руководством учителя конструкцию 

архитектурных строений (по фотографиям в условиях урока). 

Рассматривать, приводить примеры разных жилищ, домиков сказочных героев в 

иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к 

архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему 

характеру героев литературных и народных сказок. 



Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения 

выражения в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета, а 

также ответа на поставленную учебную задачу. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 

произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, 

шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных 

художников-пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, 

А.И. Куинджи, Н.П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников-

анималистов (В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина и других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия произведений живописи западноевропейских 

художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. 

Матисса и других по выбору учителя). 

Знакомиться с именами и наиболее известными произведениями художников 

И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, В.М. Васнецова, В.В. Ватагина, 

Е.И. Чарушина (и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе 

Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы копирования геометрических фигур в программе Paint, а также 

построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — 

карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или 

композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: 

расположение объекта в кадре. Участвовать в обсуждении ученических фотографий. 
 

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне 

книги, многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок 

обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, создание иллюстраций, 

размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, 

совмещая в ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую 

композицию — эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для 

карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по 

наблюдению натуры. 

Рассматривать сюжет и композицию, эмоциональное настроение в натюрмортах 

известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярко 

выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 



Приобретать представление о деятельности художника в театре. 

Создавать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету.  

Знакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнять тематическую композицию «Праздник в городе» на основе 

наблюдений, по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе 

сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по 

выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём 

добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, 

мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные 

промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих 

посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим 

промыслам; выполнять эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного 

художественного промысла). 

Узнавать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и 

др. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получать опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза 

росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнять зарисовки или творческие рисунки на основе фотографий на тему 

исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создавать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной 

работе по созданию такого макета. 

Создавать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумывать и рисовать (или выполнять в технике бумагопластики) транспортное 

средство. 

Выполнять творческий рисунок — создавать образ своего города или села или 

участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде 

коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и принимать участие в обсуждении содержания работы художника. 

Рассматривать и анализировать по предложенному плану архитектурные постройки 

своего города (села), характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные 

по архитектуре здания; приобретать представления и эмоциональный опыт восприятия 

наиболее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей 

регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий). 

Иметь представление об основных видах пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, 

дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в 

кино, в театре, на празднике. 

Иметь представление об основных жанрах живописи, графики и скульптуры, 

определяемых предметом изображения. 

Иметь представление об именах крупнейших отечественных художников-



пейзажистов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, 

А.И. Куинджи, И.К. Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать 

представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий. 

Иметь представление об именах крупнейших отечественных портретистов: 

В.И. Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать 

представления об их произведениях. 

Понимать значение музеев и иметь представления о том, где они находятся и чему 

посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный 

Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных 

искусств имени А. С. Пушкина. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, 

например: построения ритмических композиций, составления орнаментов путём 

различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт); создание 

паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и 

пропорции; осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение 

мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании 

поздравительных открыток, афиши и др. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью 

компьютерной программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и 

насыщенности цвета. 
 

4 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности.  

Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения 

отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках.  

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и 

представление о красоте человека в разных культурах; применять эти знания в 

изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов разных 

культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж 

гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать 

образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого 

человека, детского портрета или автопортрета. 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного 

панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников 

(русского народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых 

выражается обобщённый образ национальной культуры. 



Модуль «Скульптура» 

Лепить из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в 

коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется 

после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в 

нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать под руководством учителя и делать зарисовки особенностей, 

характерных для орнаментов разных народов или исторических эпох (особенности 

символов и стилизованных мотивов); показать в рисунках традиции использования 

орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в 

разные эпохи. 

Изучать под руководством учителя и показать в практической творческой работе 

орнаменты, традиционные мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной 

резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые 

характерны для предметов быта). 

Получать представления о красоте русского народного костюма и головных 

женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи 

украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Модуль «Архитектура» 

Получать представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, 

об их связи с окружающей природой. 

Знакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — и 

надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы. Иметь 

представления о конструктивных особенностях переносного жилища — юрты. 

Уметь изображать традиционную конструкцию здания каменного древнерусского 

храма; иметь представления о красоте и конструктивных особенностях памятников 

русского деревянного зодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его 

архитектурном устройстве и жизни в нём людей.  

Иметь представления об основных конструктивных чертах древнегреческого 

храма, уметь его изобразить; иметь общее представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представления об основных характерных чертах храмовых сооружений, 

характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, 

буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций 

русской отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова, А.М. Васнецова, 

Б.М. Кустодиева, В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, 

И.Я. Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом 

местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского 

деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Иметь представления о соборах Московского Кремля, Софийском соборе в 

Великом Новгороде, храме Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять на доступном для учащегося с ЗПР уровне содержание 

памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И.П. Мартоса в Москве. 

Узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и 

иметь представление об их особом значении в жизни людей (мемориальные ансамбли: 

Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской 

битвы» на Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; 

Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о 



правилах поведения при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 

произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе 

Древнего Востока. 

Узнавать, различать общий вид готических (романских) соборов; иметь 

представления об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды и 

мусульманских мечетей. 

Иметь представления о произведениях великих европейских художников: 

Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные 

варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного 

дома на основе избы и традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе 

разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с 

закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; 

пагода; мечеть). 

Строить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе; изображать различные фазы движения. 

Осваивать и создавать под руководством учителя компьютерные презентации в 

программе PowerPoint по темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах 

нужный материал, или на основе собственных фотографий и фотографий своих рисунков; 

делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, положений, которые 

надо помнить и знать. 

 

Тематическое планирование  
 

Тематическое планирование составлено на основе семи содержательных модулей: 

«Графика», «Живопись», «Скульптура», «Декоративно-прикладное искусство», 

«Архитектура», «Восприятие произведений искусства», «Азбука цифровой графики». 

Содержание всех модулей присутствует в каждом классе, развиваясь из года в год с 

учётом особых образовательных потребностей обучаюихся с ЗПР и требований к 

результатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию. 

Важнейшим принципом предмета «Изобразительное искусство» является 

приоритет практической творческой работы с художественными материалами. Однако 

некоторые уроки и учебные задания могут быть даны и на основе компьютерных средств 

(по выбору учителя и в зависимости от технических условий проведения урока). 

Задачи модуля «Восприятие произведений искусства» рассматриваются шире: и 

как эстетическое восприятие окружающего мира, природы, ведь искусство учит 

эстетически, художественно видеть мир вокруг и «внутри себя». 

Учебным темам по этому модулю могут быть посвящены отдельные уроки, но в 

основном следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой 

работы (при общем сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства 

и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

Значительные возможности знакомства с отечественным и мировым искусством 

предоставляют виртуальные путешествия по художественным музеям, к историко-

архитектурным памятникам. Однако это не заменяет реального посещения музеев и 

памятных мест (во внеурочное время, но в соответствии с изучаемым материалом). 



 

 

2.1.9. Технология 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» (далее соответственно 

– программа по технологии, технология) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое 

планирование. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного 

предмета, характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися с 

ЗПР; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, 

планируемым результатам и тематическому планированию.  

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного 

изучения технологии на уровне начального общего образования с учётом распределённых 

по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Программа разработана с учётом актуальных 

целей и задач обучения и воспитания, развития обучающихся с ЗПР и условий, 

необходимых для достижения личностных, метапредментных и предметных результатов 

при освоении предмета «Технология».  
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения федеральной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ. 

Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Приведён перечень 

универсальных учебных действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, 

формирование которых может быть достигнуто средствами учебного предмета 

«Технология» с учётом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР начальных 

классов. В первом, первом дополнительном и втором классах предлагается 

пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку становление универсальности 

действий на этом этапе обучения только начинается. В познавательных универсальных 

учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, 

что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных 

УУД (определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения 

и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных УУД 

(способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан 

в специальном разделе — «Совместная деятельность». В зависимости от степени 

выраженности нарушений регуляторных процессов младших школьников с ЗПР 

регулятивные УУД могут формироваться в более долгие сроки, в связи с чем допустимым 

является оказание помощи организационного плана и руководящий контроль педагога при 

выполнении учебной работы обучающимися. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

период обучения, а также предметные достижения обучающегося с ЗПР за каждый год 

обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 

разделам (темам) содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и 

формы организации обучения и характеристика деятельности, которые целесообразно 

использовать при изучении той или иной темы, с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР.  

Изучение предмета «Технология» представляет значительные трудности для 

обучающихся с ЗПР в силу их психофизических особенностей:  



 незрелость эмоционально-волевой сферы приводит к сложностям инициации волевых 

усилий при начале работы над изделием;  

 отставание в сформированности регуляции и саморегуляции поведения затрудняет 

процесс длительного сосредоточения на каком-либо одном действии; 

 недостаточное развитие восприятия является основой возникновения трудностей при 

выделении существенных (главных) признаках объектов, построении целостного 

образа, сложностям узнавания известных предметов в незнакомом ракурсе; 

 импульсивность действий, недостаточная выраженность ориентировочного этапа, 

целенаправленности, низкая продуктивность деятельности приводят к низкому 

качеству получаемого изделия, недовольству полученным результатом;  

 нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость, нередко сопровождающееся повышенной двигательной и речевой 

активностью, влечет за собой сложности понимания технологии работы с тем или иным 

материалом; 

 медленное формирование новых навыков требует многократных указаний и 

упражнений для их закрепления. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и 

терминов; основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни факты 

изучаются таким образом, чтобы обучающиеся с ЗПР смогли опознать их, опираясь на 

существенные признаки, по другим вопросам обучающиеся получают только общие 

представления. Ряд сведений познается обучающимися с ЗПР в результате практической 

деятельности.  

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных 

связей, что также способствует лучшему усвоению образовательной программы 

обучающимися с ЗПР.  

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение 

простых форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной 

выразительности, правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный 

источник инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, 

этнокультурные традиции. 

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных 

типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов 

практической деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-

практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса 

интеллектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся с ЗПР 

младшего школьного возраста. 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся с ЗПР, 

формирование у них функциональной грамотности на базе знакомства и освоения 

культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и 

общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и 

соответствующих им практических умений, представленных в содержании учебного 

предмета. 

Для реализации основной цели данного предмета необходимо решение системы 

приоритетных задач: образовательных, коррекционно-развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 



 формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

 становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 

природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях; 

 формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

 формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Воспитательные задачи: 

 воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным 

традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в 

материальном мире; 

 развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 

аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, 

взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

 воспитание интереса к продуктивной созидательной деятельности, 

мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

 становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого 

отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с 

миром природы; 

 воспитание положительного отношения к коллективному труду, 

применение правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению 

других людей. 

Коррекционно-развивающее значение учебного предмета «Технология»  

Обучающиеся с ЗПР характеризуются существенными индивидуально-

типологическими различиями, которые проявляются устойчивостью учебных затруднений 

(из-за дефицита познавательных способностей), мотивационно-поведенческими 

особенностями, степенью проявления дисфункций (нарушений ручной моторики, 

глазомера, возможностей произвольной концентрации и удержания внимания). В связи с 

этим от учителя требуется обеспечение индивидуального подхода к обучающимся. На 

уроках технологии для всех обучающихся с ЗПР необходимо: 

при анализе образца изделий уточнять название и конкретизировать значение 

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, предметно-

инструкционным 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 специалистов психолого-педагогического сопровождения. 

Психокоррекционная направленность учебного предмета «Технология» 

заключается в расширении и уточнении представлений обучающихся с ЗПР об 

окружающей предметной и социальной действительности, что реализуется за счет 



разнообразных заданий, стимулирующих интерес младшего школьника с ЗПР к себе и к 

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 школьного возраста. 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. 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ учебный предмет «Технология» 

входит в предметную область «Технология» и является обязательным для изучения. 

Содержание предмета «Технология» структурировано как система тематических модулей 

и входит в учебный план 1–4 классов программы начального общего образования в 

объёме одного учебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей в 1–4 классах 

обязательно. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Технология», — 

168 ч (один час в неделю в каждом классе). 

1 класс — 33 ч, 1 дополнительный класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 

класс — 34 ч. 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 

Содержание программы начинается с характеристики основных структурных 

единиц курса «Технология», которые соответствуют ФГОС НОО и являются общими для 

каждого года обучения. Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и 

обогащается концентрически от класса к классу. При этом учитывается, что собственная 

логика данного учебного курса не является столь же жёсткой, как в ряде других учебных 

курсов, в которых порядок изучения тем и их развития требует строгой и единой 

последовательности. На уроках технологии этот порядок и конкретное наполнение 

разделов в определённых пределах могут быть более свободными и учитывать 

индивидуальные особенности и особые образовательные потребности обучающихся с 

ЗПР. 

Основные модули курса «Технология»: 

1. Технологии, профессии и производства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: 

 технологии работы с бумагой и картоном; 

 технологии работы с пластичными материалами; 

 технологии работы с природным материалом; 

 технологии работы с текстильными материалами; 

 технологии работы с другими доступными материалами22. 

3. Конструирование и моделирование: 

 работа с «Конструктором»23*; 

 конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных 

материалов, природных и текстильных материалов; 

 робототехника*. 

4. Информационно-коммуникативные технологии*. 

                                                             
22Например,пластик,поролон,фольга,соломаидр. 
23Звёздочками отмечены модули, реализуемые с учётом возможностей материально-
технической базы образовательной организации». 



 

1 КЛАСС 

Модуль «Технологии, профессии и производства» (6 ч)24 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Бережное 

отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, 

разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида 

работы. Безопасное использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами 

и производствами.  

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (15 ч) 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов.  

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка 

деталей, выделение деталей,  

Способы разметки деталей: по шаблону, с опорой на рисунки, графическую 

инструкцию, простейшую схему. Способы соединения деталей в изделии: с помощью 

пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с 

клеем.  

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 

зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, 

линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное 

использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). 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 др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, 

передачи и хранения ножниц.  

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, 

семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: соединение деталей 

(приклеивание, склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле) и свойствах. Швейные инструменты и 

приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка 

прямого стежка. 

Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч) 

Простые конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль 

и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия. Способы 

соединения деталей в изделиях из разных материалов. Конструирование по модели (на 

плоскости).  

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» * (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 

 воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, 

графическую); 

 анализировать с помощью учителя устройство простых изделий по образцу, 

                                                             
24 Выделение часов на изучение разделов 
приблизительное.Возможноихнебольшоеварьированиеврабочих программах педагогов.  



рисунку. 

 

Работа с информацией: 

 воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в 

учебнике), использовать её в работе; 

 учиться понимать простейшую знаково-символическую информацию (схема, 

рисунок) и строить под руководством учителя работу в соответствии с ней. 

 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в коллективном обсуждении: отвечать на вопросы, уважительно 

относится к одноклассникам; 

 строить простые высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию 

изученных тем) на доступном уровне. 

 

Регулятивные УУД: 

 принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную 

задачу; 

 действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на 

графическую инструкцию учебника; 

 организовывать под руководством учителя свою деятельность: производить 

подготовку к уроку рабочего места, поддерживать на нём порядок в течение урока, 

производить необходимую уборку по окончании работы. 

 

Совместная деятельность: 

 проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к 

простым видам сотрудничества; 

 принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в 

процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Модуль «Технологии, профессии и производства» (6 ч)25 

Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных 

материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. 

Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. 

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 сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (15 ч) 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка 

деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия 

или его деталей.  

Способы разметки деталей: по шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию, 

простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние операций, 

                                                             
25 Выделение часов на изучение разделов 
приблизительное.Возможноихнебольшоеварьированиевавторскихкурсахпредмета. 



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 др. Приёмы и правила аккуратной работы с 

клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 

зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, 

линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное 

использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). 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 др. 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 др.). Отмеривание и заправка нитки в 

иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч) 

Объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, 

текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о детали и части изделия, их 

взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из 

разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий 

по образцу, рисунку. Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное 

прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого/необходимого результата; 

выбор способа работы в зависимости от требуемого результата/ замысла. 

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» * (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 

 воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, 

графическую); 

 анализировать под руководством учителя устройство простых 

изделий по образцу, рисунку, выделять основные и второстепенные 

составляющие конструкции с опорой на образец. 

 

Работа с информацией: 

 воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя 

или в учебнике), использовать её в работе; 

 понимать и анализировать с помощью учителя простейшую знаково-

символическую информацию (схема, рисунок) и строить работу в соответствии с 

ней. 



 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в коллективном обсуждении: 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) на доступном для обучающегося с ЗПР уровне. 

 

Регулятивные УУД: 

 принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную 

учебную задачу; 

 действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой 

на графическую инструкцию учебника; 

 понимать критерии оценки качества работы; 

 организовывать свою деятельность под руководством учителя: 

производить подготовку к уроку рабочего места, поддерживать на нём порядок в 

течение урока, производить необходимую уборку по окончании работы. 

 

Совместная деятельность: 

 проявлять положительное отношение к включению в совместную 

работу, к простым видам сотрудничества; 

 принимать участие в парных, групповых, коллективных видах 

работы, в процессе изготовления изделий осуществлять элементарное 

сотрудничество. 

 

2 КЛАСС 

Модуль «Технологии, профессии и производства» (8 ч) 

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об 

основных принципах создания мира вещей: прочность конструкции, удобство 

использования, эстетическая выразительность. Изготовление изделий с учётом данных 

принципов. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; 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. 

Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (14 ч) 

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. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов в процессе 

изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки), формообразование деталей 

(сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия 

(сшивание). Подвижное соединение деталей изделия.  

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

схема. Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное 

назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) 

инструментами. 



Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 

разреза, сгиба, выносная, размерная). Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов 

бумаги — биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 

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)26. 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 др.). 

Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч) 

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.  

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях*. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 

 выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной 

или письменной; 

 выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с 

учётом указанных критериев с опорой на образец, под руководством учителя; 

 воспроизводить порядок действий при решении учебной/ 

практической задачи с опорой на план, образец. 

 

Работа с информацией: 

 получать под руководством учителя информацию из учебника и 

других дидактических материалов, использовать её в работе; 

 понимать и анализировать под руководством учителя знаково-

символическую информацию (чертёж, эскиз, рисунок, схема) и строить работу в 

соответствии с ней. 

 

Коммуникативные УУД: 

 выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, 

высказывать своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное 

отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

 делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, 

рассказе учителя; о выполненной работе, созданном изделии на доступном для 

                                                             
26Выбор строчек и порядка их освоения по классам определяется учителем. 



обучающегося с ЗПР уровне. 

 

Регулятивные УУД: 

 понимать и принимать учебную задачу; 

 организовывать свою деятельность; 

 понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

 прогнозировать необходимые действия для получения практического 

результата, планировать работу с опорой на план, схему; 

 выполнять элементарные действия контроля и оценки о опорой на 

план; 

 воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться 

учитывать их в работе. 

 

Совместная деятельность: 

 выполнять элементарную совместную деятельность в процессе 

изготовления изделий, осуществлять взаимопомощь; 

 выполнять правила совместной работы: договариваться, выполнять 

ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому мнению. 

 

3 КЛАСС 

Модуль «Технологии, профессии и производства» (8 ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы 

прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. 

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.  

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в 

жизни современного человека.  

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). 

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (10 ч) 

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 др.). 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 

др.); называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства 

и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

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 др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Выполнение измерений, 

расчётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение 

отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и 

нетканых материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого 

стежка (крестик, стебельчатая и др.) 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. 

Модуль «Конструирование и моделирование» (12 ч) 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного 

соединения деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и 

устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. Использование измерений и построений для решения 

практических задач.  

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (4 ч) 

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 др. Современный информационный мир. 

Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для 

сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-

классы) с мастерами, Интернет27, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft 

Word или другим. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии, 

использовать их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

 осуществлять анализ с опорой на план предложенных образцов с 

выделением существенных и несущественных признаков; 

 выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или 

письменной, а также графически представленной в схеме, таблице, при 

необходимости обращаясь к помощи учителя; 

 классифицировать изделия по существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки) с опорой на 

образец; 

 читать и воспроизводить под руководством учителя простой 

чертёж/эскиз развёртки изделия; 

 восстанавливать нарушенную последовательность выполнения 

изделия. 

                                                             
27Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с 
материально-техническими возможностями образовательной организации. 



 

Работа с информацией: 

 анализировать по предложенному плану и использовать знаково-

символические средства представления информации для создания моделей и 

макетов изучаемых объектов; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы под руководством 

учителя; 

 использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет 

под руководством учителя. 

 

Коммуникативные УУД: 

 строить простое монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

 описывать с опорой на план предметы рукотворного мира; 

 формулировать собственное мнение, аргументировать на доступном 

уровне выбор вариантов и способов выполнения задания. 

 

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств 

для её решения под руководством учителя; 

 действовать по плану; 

 выполнять элементарные действия контроля и оценки; выявлять с 

опорой на образец ошибки и недочёты по результатам работы, устанавливать их 

причины; 

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

 

Совместная деятельность: 

 договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий 

результат работы; 

 выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и 

дружелюбие; 

 осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при 

выполнении своей части работы. 

 

4 КЛАСС 

Модуль «Технологии, профессии и производства» (12 ч) 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических 

материалов с определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, 

пенопласт и др.). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду, способы её защиты. 

Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. 

Изготовление изделий с учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, 

вязание, шитьё, вышивка и др.). 



Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или 

собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 

изучаемого в течение учебного года.  

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (6 ч) 

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. Раскрой 

деталей по несложным готовым лекалам (выкройкам). Строчка петельного стежка и её 

варианты («тамбур» и др.), 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.  

Комбинированное использование разных материалов. 

Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч) 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и др.). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по проектному заданию.  

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы 

робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. 

Составление алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. 

Преобразование конструкции робота. Презентация робота. 

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (6 ч) 

Работа с доступной информацией в Интернете28 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 др. Создание 

презентаций в программе PowerPoint или другой. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии, 

использовать их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

 анализировать с опорой на план конструкции предложенных 

                                                             
28Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с материально-техническими 

возможностями образовательной организации. 



образцов изделий; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием 

общепринятых условных обозначений и по заданным условиям, при 

необходимости обращаясь к помощи учителя; 

 выстраивать с опорой на образец последовательность практических 

действий и технологических операций; подбирать материал и инструменты; 

выполнять экономную разметку; сборку, отделку изделия; 

 решать простые задачи на преобразование конструкции; 

 выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или 

письменной; 

 соотносить с помощью учителя результат работы с заданным 

алгоритмом, проверять изделия в действии, вносить необходимые дополнения и 

изменения; 

 классифицировать с опорой на образец изделия по 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 с опорой на образец основные и второстепенные составляющие 

конструкции. 

 

Работа с информацией: 

 находить необходимую для выполнения работы информацию, 

пользуясь различными источниками, анализировать её и отбирать в соответствии 

с решаемой задачей под руководством учителя; 

 использовать знаково-символические средства для решения задач в 

умственной или материализованной форме, выполнять действия моделирования, 

работать с моделями; 

 осуществлять поиск дополнительной информации по тематике 

творческих и проектных работ под руководством учителя; 

 использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий 

и др.; 

 использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет 

под руководством учителя. 

 

Коммуникативные УУД: 

 соблюдать правила участия в диалоге: задавать вопросы, 

аргументировать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению 

(на доступном для обучающихся с ЗПР уровне); 

 создавать тексты-рассуждения с опорой на план: раскрывать 

последовательность операций при работе с разными материалами; 

 осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, 

их роль в жизни каждого человека; ориентироваться в традициях организации и 

оформления праздников. 

 

Регулятивные УУД: 

 понимать и принимать учебную задачу, определять цели учебно-

познавательной деятельности под руководством учителя; 

 планировать практическую работу в соответствии с поставленной 



целью и выполнять её в соответствии с планом; 

 выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и 

результата деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

 

Совместная деятельность: 

 организовывать под руководством учителя совместную работу в 

группе: распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, 

осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

 проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы; в доброжелательной форме оценивать их достижения; 

 в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать 

свои предложения и пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение 

одноклассников, их советы и пожелания; с уважением относиться к разной оценке 

своих достижений 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося с 

ЗПР будут сформированы следующие личностные новообразования: 

 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству 

мастеров; 

 проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности; 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, умение справляться с доступными 

проблемами; 

 готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики 

общения; проявление толерантности и доброжелательности. 

 

Метапредметные результаты 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося с ЗПР формируются 

следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в 

пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и 

письменных высказываниях на доступном уровне; 

 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков с опорой на план; 

 сравнивать с опорой на план группы объектов/изделий, выделять в них общее и 

различия; 

 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной 

практической творческой деятельности; 

 использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии 

с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения 

объектов и законов природы, доступного исторического и современного опыта 



технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

 осуществлять под руководством учителя поиск необходимой для выполнения 

работы информации в учебнике и других доступных источниках, анализировать её по 

предложенному плану; 

 анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме;  

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым 

выходом); 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы; формулировать собственное 

мнение и идеи, аргументированно их излагать на доступном уровне; выслушивать разные 

мнения, учитывать их в диалоге; 

 создавать по плану тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) 

изделий декоративно-прикладного искусства народов России; 

 строить по плану простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его 

строении, свойствах и способах создания; 

 объяснять с опорой на план, схему последовательность совершаемых действий 

при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

 организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 

 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью с опорой 

на план; 

 устанавливать простые причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами, прогнозировать под руководством учителя действия для 

получения необходимых результатов; 

 выполнять действия контроля и оценки; 

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

принимать участие в обсуждении задачи, распределять роли, выполнять функции 

руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения; оказывать при необходимости помощь; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 

решений предлагаемых проектных заданий; предъявлять аргументы для защиты продукта 

проектной деятельности. 

 

Предметные результаты 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся с ЗПР научится: 

 организовывать свой труд под руководством учителя: подготавливать и 

убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

 знать правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 

клеем; 



 знать названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в 

практической работе; 

 знать наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, 

природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, 

сминание, резание, лепка и пр.); выполнять под руководством учителя доступные 

технологические приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

 ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: 

разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

 выполнять сборку изделий с помощью клея, ниток и др. по образцу; 

 оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

 иметь представление о смысле понятий «изделие», «деталь изделия», 

«образец», «заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», 

«конструирование», «аппликация»; 

 выполнять задания с опорой на готовый план; 

 рассматривать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя);  

 иметь представление о изученных видах материалов (природные, 

пластические, бумага, тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойствах (цвет, 

фактура, форма, гибкость и др.); 

 называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 

(шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

 выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

 с помощью учителя выполнять практическую работу с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

 иметь представление о простейших видах технической документации (рисунок, 

схема), конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку. 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

К концу обучения в первом дополнительном классе обучающийся с ЗПР 

научится: 

 организовывать свой труд под руководством учителя: 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 под руководством учителя 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 др.), использовать 

их в практической работе; 

 определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, 

отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять под руководством учителя 

доступные технологические приёмы ручной обработки материалов при изготовлении 

изделий; 

 ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: 

разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

 выполнять под руководством учителя разметку деталей сгибанием, по 



шаблону, на глаз; выделение деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку 

изделий с помощью клея, ниток и др.; 

 оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

 понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

 выполнять задания с опорой на готовый план; 

 обслуживать себя во время работы под руководством учителя: соблюдать 

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 др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и 

др.); 

 называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 

(шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 знать и выполнять последовательность изготовления несложных изделий с 

опорой на план, схему: разметка, резание, сборка, отделка; 

 выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 

выполнять разметку деталей по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту 

без откладывания размеров); резать ножницами по линиям разметки; придавать форму 

деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, 

лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, пластических масс и др.; выполнять 

отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка с опорой на образец; 

 использовать под руководством учителя для сушки плоских изделий пресс; 

 с помощью учителя выполнять практическую работу с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

 иметь представление о разборных и неразборных конструкциях несложных 

изделий; 

 понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

 осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных 

работах под руководством учителя; 

 выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся с ЗПР научится: 

 ориентироваться в понятиях «инструкционная» («технологическая») карта, 

«чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», 

«технологические операции», «способы обработки»; 

 выполнять задания по плану; 

 по заданному образцу готовить рабочее место в соответствии с видом 

деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

 анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или 

инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную 

(технологическую) карту; 

 отбирать материалы и инструменты для работы с опорой на технологическую 



карту; исследовать под руководством учителя свойства новых изучаемых материалов 

(толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и др.); 

 ориентироваться под руководством учителя в простейших чертежах (эскизах), 

линиях чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, 

линия симметрии); 

 выполнять под руководством учителя биговку; 

 выполнять разметку деталей кроя на ткани по простейшему лекалу (выкройке) 

правильной геометрической формы; 

 оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

 понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить с 

помощью учителя объёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 

 определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и 

выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами с опорой на 

образец, схему; 

 конструировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу; 

 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; 

 знать профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся с ЗПР научится: 

 ориентироваться в смысле понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», 

«шило», «искусственный материал»; 

 иметь представление о характерных особенностях изученных видов 

декоративно-прикладного искусства, профессиях мастеров прикладного искусства, 

распространённых в крае ремёслах (в рамках изученного); 

 знать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

 ориентироваться в чертеже развёртки и выполнять разметку развёрток с 

помощью чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

 узнавать линии чертежа (осевая и центровая); 

 безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

 выполнять рицовку; 

 выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными 

строчками с опорой на образец; 

 конструировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по 

заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции и с опорой на схему, образец; 

 иметь представление о видах информационных технологий и соответствующих 

способах передачи информации (из реального окружения учащихся); 

 понимать назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации; 

 выполнять основные правила безопасной работы на компьютере под 

руководством учителя; 

 участвовать в выполнении проектных заданий в соответствии с содержанием 



изученного материала на основе полученных знаний и умений. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся с ЗПР научится: 

 формировать общее представление о мире профессий, их социальном 

значении; о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области 

техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих 

производствах; 

 на основе технологической карты организовывать рабочее место в зависимости 

от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

 самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту;  

 понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

 выполнять под руководством учителя более сложные виды работ и приёмы 

обработки различных материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по 

фольге и пр.); оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками с 

опорой на образец; 

 понимать и создавать с опорой на образец простейшие виды технической 

документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней 

работу; 

 создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, 

размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца) под руководством учителя; 

 работать под руководством учителя в программах Word, Power Point; 

 осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 

договариваться; участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу 

в общем процессе. 
 
 

2.1. Физическая культура (Адаптивная физическая культура) 
 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физическаякультура»                                              

(предметнаяобласть«Физическаякультура»)(далеесоответственно–

программапофизическойкультуре, 

физическаякультура)включаетпояснительнуюзаписку,содержаниеобучения,планируемые 

результаты освоенияпрограммы по физическойкультуре. 

Пояснительнаязаписка. 

Программапофизическойкультуренауровненачальногообщегообразованиясоставленана 

основе  требований  к  результатам  

освоенияпрограммыначальногообщегообразованияФГОСНОО, 

атакжеориентировананацелевыеприоритетыдуховно-нравственногоразвития,воспитанияи 

социализацииобучающихся, сформулированные вфедеральнойпрограммевоспитания. 

Программа  по  физическойкультуре  составленана  основе  требованийк  результатам   

освоенияпрограммыначальногообщегообразования,представленныхвФедеральномгосуда

рственном 

образовательномстандартеначальногообщегообразования,атакженаосновехарактеристики

планируемыхрезультатовдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,представленнойвфедерал

ьнойпрограммевоспитания. 

Присозданиипрограммыпофизическойкультуреучитывалисьпотребностисовременного 



российскогообществаввоспитанииздоровогопоколения,государственнаяполитикас 

национальнымицелямиувеличенияпродолжительностижизнигражданРоссииинаучнаятеор

ия 

физическойкультуры,представляющаязакономерностидвигательнойдеятельностичеловек

а. 

Здоровьезакладываетсявдетстве,икачественноеобразованиевчастифизическоговоспитания

, 

физическойкультурыдетейдошкольногоиначальноговозрастаопределяетобразжизнинамно

гие годы. 

Основнымисоставляющимивклассификациифизическихупражненийпопризнаку 

историческисложившихсясистемфизическоговоспитанияявляютсягимнастика,игры,туриз

м, спорт. 

По данной классификациифизическиеупражненияделятся на четыре группы: 

гимнастическиеупражнения,характеризующиесямногообразиемискусственносозданных 

движенийидействий,эффективностькоторыхоцениваетсяизбирательностьювоздействияна 

строениеифункцииорганизма,атакжеправильностью,красотойикоординационнойсложност

ью 

всехдвижений,игровыеупражнения,состоящиеизестественныхвидовдействий(бега,броско

ви 

других),которыевыполняютсявразнообразныхвариантахвсоответствиисизменяющейсяигр

овой ситуациейиоцениваютсяпоэффективностивлияниянаорганизмвцеломипоконечному 

результатудействия,туристическиефизическиеупражнения,включающиеходьбу,бег,прыжк

и, 

преодолениепрепятствий,ходьбуналыжах,ездунавелосипеде,греблювестественныхприрод

ных условиях,эффективностькоторыхоцениваетсякомплекснымвоздействиемнаорганизми 

результативностьюпреодолениярасстоянияипрепятствийнаместности,спортивныеупражне

ния 

объединяюттугруппудействий,исполнениекоторыхискусственностандартизировановсоотв

етствиисЕдинойвсесоюзнойспортивнойклассификациейиявляетсяпредметом 

специализациидлядостижениямаксимальных спортивных результатов. 

Основныепредметныерезультатыпоучебномупредмету«Физическаякультура»в 

соответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомначальногообщ

его образования(далее–ФГОСНОО)должныобеспечиватьумениеиспользоватьосновные 

гимнастическиеупражнениядляформированияиукрепленияздоровья,физическогоразвития

, физического совершенствования,повышения физическойи 

умственнойработоспособности. 

Впрограммепофизическойкультуреотведеноособоеместоупражнениямосновнойгимнасти

киииграмсиспользованиемгимнастическихупражнений.Овладениежизненноважныминав

ыкамигимнастикипозволяетрешитьзадачуовладенияжизненноважныминавыками 

плавания. 

Программапофизическойкультуревключаетупражнениядляразвитиягибкостиикоординаци

и, эффективностьразвитиякоторыхприходитсянавозрастнойпериодначальнойшколы. 

Целенаправленныефизические упражнения позволяютизбирательнои 

значительноихразвить. 

Программапофизическойкультуреобеспечивает«сформированностьобщихпредставлений 

о физической культуре испорте, физическойактивности, 

физическихкачествах,жизненноважных 

прикладныхуменияхинавыках,основныхфизическихупражнениях(гимнастических,игровы

х, туристическихиспортивных)». 

Освоениепрограммыпофизическойкультуреобеспечиваетвыполнениеобучающимися 

нормативовВсероссийскогофизкультурно-спортивногокомплексаГТОидругиепредметные 

результатыФГОСНОО,атакжепозволяетрешитьвоспитательныезадачи,изложенныев 



федеральнойпрограмме воспитания. 

Согласносвоемуназначениюфедеральнаяпрограммапофизическойкультуреявляется 

ориентиромдлясоставлениярабочихпрограммобразовательныхорганизаций:онадает 

представлениеоцелях,общейстратегииобучения,воспитанияиразвитияобучающихсяврамка

х 

учебногопредмета«Физическаякультура»,устанавливаетобязательноепредметноесодержан

ие, 

предусматриваетраспределениеегопоклассамиструктурированиепоразделамитемамкурса, 

определяетколичественныеикачественныехарактеристикисодержания,даетпримерное 

распределениеучебныхчасовпотематическимразделамирекомендуемуюпоследовательност

ьих 

изучениясучетоммежпредметныхивнутрипредметныхсвязей,логикиучебногопроцесса, 

возрастныхособенностейобучающихся,определяетвозможностипредметадляреализациитр

ебованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщего 

образования,атакжетребованийкрезультатамобученияфизическойкультуренауровнецелей

изученияпредметаиосновныхвидовучебно-познавательнойдеятельности/учебныхдействий 

обучающегося по освоениюучебного содержания. 

Предметомобученияфизическойкультуревначальнойшколеявляетсядвигательная 

деятельностьчеловекасобщеразвивающейнаправленностьюсиспользованиемосновных 

направленийфизическойкультурывклассификациифизическихупражненийпопризнаку 

историческисложившихсясистем:гимнастика,игры,туризм,спорт–иупражненийпо 

преимущественнойцелевойнаправленностиихиспользованиясучетомсенситивныхпериодо

в 

развитияобучающихсявначальнойшколе.Впроцессеовладенияэтойдеятельностьюформиру

ется костно-

мышечнаясистема,укрепляетсяздоровье,совершенствуютсяфизическиекачества, 

осваиваютсянеобходимыедвигательныедействия,активноразвиваютсямышление,творчест

вои самостоятельность. 

Учебныйпредмет«Физическаякультура»обладаетширокимивозможностямив 

использованииформ,средствиметодовобучения.Существеннымкомпонентомсодержания 

учебногопредмета«Физическаякультура»являетсяфизическоевоспитаниегражданРоссии. 

Учебныйпредмет«Физическая 

культура»обогащаетобучающихсясистемойзнанийосущностии 

общественномзначениифизическойкультурыиеёвлияниинавсестороннееразвитиеличност

и. Такиезнанияобеспечиваютразвитиегармоничнойличности,мотивациюиспособность 

обучающихся кразличнымвидам деятельности, повышаютих общую культуру. 

Программапофизическойкультуреосновананасистеменаучныхзнанийочеловеке, 

сущностифизическойкультуры,общихзакономерностяхеёфункционированияииспользован

ияс 

цельювсестороннегоразвитиялюдейинаправленанаформированиеосновзнанийвобласти 

физическойкультуры,культурыдвижений,воспитаниеустойчивыхнавыковвыполненияосн

овных двигательныхдействий,укреплениездоровья. 

Впрограммепофизическойкультуреучтеныприоритетывобучениинауровненачального 

образования,изложенныевКонцепциимодернизациипреподаванияучебногопредмета 

«Физическаякультура»вобразовательныхорганизацияхРоссийскойФедерации,которыенаш

ли 

отражениевсодержаниипрограммыпофизическойкультуревчастиполучениязнанийиумени

йвыполнениябазовыхупражненийгимнастикидляправильногоформированияопорно-

двигательногоаппарата,развитиягибкости,координации,моторики,полученияэмоциональн

ого удовлетворения отвыполненияфизическихупражненийвигровой деятельности. 

Программапофизическойкультуреобеспечиваетсозданиеусловийдлявысокогокачества 

преподаванияучебногопредмета«Физическаякультура»науровненачальногообщего 



образования,выполнениетребований,определенныхстатьей41Федеральногозакона«Об 

образованиивРоссийскойФедерации»«Охраназдоровьяобучающихся»,включаяопределен

ие 

оптимальнойучебнойнагрузки,режимаучебныхзанятий,созданиеусловийдляпрофилактики 

заболеванийиоздоровленияобучающихся,способствуетрешениюзадач,определенныхв 

СтратегииразвитияфизическойкультурыиспортавРоссийскойФедерациинапериоддо2030г. 

иМежотраслевойпрограммеразвитияшкольногоспортадо2024г.,инаправленанадостижение 

национальныхцелейразвитияРоссийскойФедерации,аименно:а)сохранениенаселения,здор

овье иблагополучие людей,б) создание возможностейдля самореализациииразвития 

талантов. 

Программапофизическойкультуреразработанавсоответствиистребованиями 

Федеральногогосударственногообразовательногостандарта 

начальногообщегообразования. 

Восновепрограммыпофизическойкультурележатпредставленияобуникальностиличностик

аждогообучающегосяначальнойшколы,индивидуальныхвозможностяхкаждого 

обучающегосяиученическогосообществавцелом,профессиональныхкачествахучителейи 

управленческихкомандсистемыобразования,создающихусловиядлямаксимальнополного 

обеспеченияобразовательныхвозможностейобучающихсяврамкахединогообразовательно

го пространстваРоссийскойФедерации. 

Ценностныеориентирысодержанияпрограммыпофизическойкультуренаправленына 

воспитаниетворческих,компетентныхиуспешныхгражданРоссии,способныхкактивной 

самореализациивличной,общественнойипрофессиональнойдеятельности.Обучениепо 

программепофизическойкультурепозволяетформироватьуобучающихсяустановкуна 

формирование,сохранениеиукреплениездоровья,освоитьумения,навыкиведенияздорового

и безопасного образа жизни,выполнить нормыГТО. 

Содержаниепрограммыпофизическойкультуренаправленонаэффективноеразвитие 

физическихкачествиспособностейобучающихсяначальнойшколы,навоспитаниеличностны

х 

качеств,включающихвсебяготовностьиспособностьксаморазвитию,самооценке,рефлексии

,анализу,формируеттворческоенестандартноемышление,инициативность,целеустремленн

ость, воспитываетэтическиечувствадоброжелательностииэмоционально-

нравственнойотзывчивости, 

пониманияисопереживаниячувствамдругихлюдей,учитвзаимодействоватьсокружающими

людьмии работатьв команде,проявлятьлидерские качества. 

Содержаниепрограммыпофизическойкультурестроитсянапринципахличностно-

ориентированной,личностно-

развивающейпедагогики,котораяопределяетповышениевнимания 

ккультурефизическогоразвития,ориентациифизкультурно-

спортивнойдеятельностинарешение задачразвития культуры движения,физическое 

воспитание. 

Важноезначениевосвоениипрограммыпофизическойкультуреуделеноиграмиигровым 

заданиямкакпростейшейформефизкультурно-спортивнойдеятельности.Впрограммепо 

физическойкультуреиспользуютсясюжетныеиимпровизационно-

творческиеподвижныеигры, рефлексивно-метафорическиеигры,игрынаоснове  

интеграцииинтеллектуальногоидвигательного 

компонентов.Игрыповышаютинтерескзанятиямфизическойкультурой,атакжесодействуют 

духовно-

нравственномувоспитаниюобучающихся.Дляознакомлениясвидамиспортавпрограмме 

пофизическойкультуреиспользуютсяспортивныеэстафеты,спортивныеупражненияи 

спортивные игровыезадания. Для ознакомления с туристическими 

спортивнымиупражнениямивпрограммепофизическойкультуреиспользуютсятуристическ

иеспортивныеигры.Содержание 



программыпофизическойкультуреобеспечиваетдостаточныйобъемпрактико-

ориентированных знанийиумений. 

ВсоответствиисФГОСНООсодержаниепрограммыучебногопредмета«Физическая 

культура»состоит из следующихкомпонентов: 

знанияофизическойкультуре(информационныйкомпонентдеятельности); 

способыфизкультурнойдеятельности(операциональныйкомпонентдеятельности); 

физическоесовершенствование(мотивационно-

процессуальныйкомпонентдеятельности),котороеподразделяетсянафизкультурно-

оздоровительнуюиспортивно-оздоровительную деятельность. 

Концепцияпрограммыпофизическойкультуреосновананаследующихпринципах: Принцип 

систематичности и последовательности.  

Принципсистематичностиипоследовательностипредполагаетрегулярностьзанятийисистем

учередованиянагрузокс 

отдыхом,атакжеопределеннуюпоследовательностьзанятийивзаимосвязьмеждуразличным

и 

сторонамиихсодержания.Учебныйматериалпрограммыпофизическойкультуредолженбыть 

разделен  на  логическизавершенныечасти,  теоретическая  базазнанийподкрепляется 

практическиминавыками.Особоевниманиевпрограммепофизическойкультуреуделяетсяпо

вторяемости. 

Повторяютсянетолькоотдельныефизическиеупражнения,ноипоследовательностьихв 

занятиях.Такжеповторяетсявопределенныхчертахипоследовательностьсамихзанятийна 

протяжении недельных, месячных и других циклов. Принцип систематичности ипоследовательностиповышаетэффективностьдинамикиразвитияосновныхфизическихкачеств обучающихся с учетомих сенситивного 

периодаразвития:гибкости,координации, быстроты. 

Принципы непрерывности и цикличности.  

Эти принципы выражают основные 

закономерностипостроениязанятийвфизическомвоспитании.Ониобеспечиваетпреемствен

ность 

междузанятиями,частотуисуммарнуюпротяженностьихвовремени.Крометого,принципнеп

рерывноститесносвязанспринципомсистемногочередованиянагрузокиотдыха.Принципци

кличностизаключаетсявповторяющейсяпоследовательностизанятий,чтообеспечивает 

повышение тренированности,улучшает физическуюподготовленностьобучающегося. 

Принципвозрастнойадекватностинаправленийфизическоговоспитания.Программапо 

физическойкультуреучитываетвозрастныеииндивидуальныеособенностиобучающихся,чт

о способствует гармоничномуформированию двигательныхумений и навыков. 

Принципнаглядности.Наглядностьобученияивоспитанияпредполагаеткакширокое 

использованиезрительныхощущений,восприятияобразов,такипостояннуюопоруна 

свидетельствавсехдругихоргановчувств,благодарякоторымдостигаетсянепосредственный

эффектотсодержанияпрограммыпофизическойкультуре.Впроцессефизическоговоспитани

я наглядностьиграетособенноважнуюроль,  

посколькудеятельностьобучающихсяноситвосновном 

практическийхарактериимеетоднойизсвоихспециальныхзадачвсестороннееразвитиеорган

ов чувств. 

Принципдоступностиииндивидуализации.Принципдоступностиииндивидуализации 

означаеттребованиеоптимальногосоответствиязадач,средствиметодовфизическоговоспит

ания 

возможностямобучающихся.Приреализациипринципадоступностиучитываетсяготовность 

обучающихсякосвоениюматериала,выполнениютойилиинойфизическойнагрузкии 

определяетсямерадоступностизадания.Готовностьквыполнениюзаданийзависитотуровня 

физическогоиинтеллектуальногоразвития,атакжеотихсубъективнойустановки,выражающ

ейся впреднамеренном,целеустремленномиволевомповедении обучающихся. 

Принципосознанностииактивности.Принципосознанностииактивностипредполагает 

осмысленноеотношениеобучающихсяквыполнениюфизическихупражнений,осознаниеип



оследовательностьтехникивыполнения  упражнений(комплексов  

упражнений),техникидыхания, дозированностиобъема  и  

интенсивностивыполненияупражненийв  соответствиис  возможностями. 

Осознаваяоздоровительноевоздействиефизическихупражненийнаорганизм,обучающиеся

учатся самостоятельно итворческирешатьдвигательныезадачи. 

Принципдинамичности.Принципдинамичностивыражаетобщуютенденциютребований, 

предъявляемыхкобучающимсявсоответствииспрограммойпофизическойкультуре,которая 

заключаетсявпостановкеивыполнениивсеболеетрудныхновыхзаданий,впостепенном 

нарастанииобъемаиинтенсивностиисвязанныхсниминагрузок.Программойпофизической 

культурепредусмотренорегулярноеобновлениезаданийсобщейтенденциейкростуфизическ

их нагрузок. 

Принципвариативности.Принципвариативностипрограммыпофизическойкультуре 

предполагаетмногообразиеигибкостьиспользуемыхвпрограммепофизическойкультурефо

рм, 

средствиметодовобучениявзависимостиотфизическогоразвития,индивидуальныхособенн

остейифункциональныхвозможностейобучающихся,которыеописанывпрограммепофизич

еской 

культуре.Соблюдениеэтихпринциповпозволитобучающимсядостичьнаиболееэффективны

х результатов. 

Освоениепрограммыпо физическойкультуре предполагаетсоблюдение главных 

педагогическихправил:отизвестногокнеизвестному,отлегкогоктрудному,отпростогок 

сложному.Планированиеучебногоматериаларекомендуетсявсоответствииспостепенным 

освоениемтеоретическихзнаний,практическихуменийинавыковвучебнойисамостоятельно

й физкультурной, оздоровительной деятельности. 

Восновепрограммыпофизическойкультурележитсистемно-деятельностныйподход, 

цельюкоторогоявляетсяформированиеуобучающихсяполногопредставленияовозможностя

х 

физическойкультуры.Всодержаниипрограммыпофизическойкультуреучитываетсявзаимос

вязьизучаемыхявленийипроцессов,чтопозволитуспешнодостигнутьпланируемыхрезультат

ов– предметных, метапредметныхиличностных. 

Целиизученияучебногопредмета«Физическаякультура»–формированиеразносторонне 

физическиразвитойличности,способнойактивноиспользоватьценностифизическойкультур

ыдля 

укрепленияидлительногосохранениясобственногоздоровья,оптимизациитрудовойдеятель

ностииорганизации активногоотдыха. 

Целиизадачипрограммыпофизическойкультуреобеспечиваютрезультатыосвоения 

основнойобразовательнойпрограммыначальногообщего образованияпоучебномупредмету 

«Физическаякультура»всоответствии сФГОСНОО. 

Кнаправлениюпервостепеннойзначимостиприреализацииобразовательныхфункций 

учебногопредмета«Физическаякультура»традиционноотносятформированиезнанийоснов 

физическойкультурыкакнаукиобластизнанийочеловеке,прикладныхуменияхинавыках, 

основанныхнафизическихупражненияхдляформированияиукрепленияздоровья,физическо

го 

развитияифизическогосовершенствования,повышенияфизическойиумственнойработоспо

собности,икак одного из основныхкомпонентов общей культуры человека. 

Используемыевобразовательнойдеятельноститехнологиипрограммыпофизической 

культурепозволяютрешатьпреемственнокомплексосновныхзадачфизическойкультурынав

сех уровнях общего образования. 

Всодержаниипрограммыпофизическойкультуреучтеныосновныенаправленияразвития 

познавательнойактивностичеловека,включаязнанияоприроде(медико-

биологическиеосновы деятельности),знанияочеловеке(психолого-

педагогическиеосновыдеятельности),знанияоб обществе(историко-



социологическиеосновы деятельности). 

Задачаучебногопредметасостоитвформированиисистемыфизкультурныхзнаний, 

жизненноважныхприкладныхуменийинавыков,основанныхнафизическихупражненияхдля 

укрепленияздоровья(физического,социальногоипсихологического),освоенииупражнений 

основнойгимнастики,плаваниякакжизненноважныхнавыковчеловека,овладениеумениями 

организовыватьздоровьесберегающуюжизнедеятельность(например,распорядокдня,утрен

няя 

гимнастика,гимнастическиеминутки,подвижныеиобщеразвивающиеигры),умениипримен

ятьправилабезопасностипривыполнениифизическихупражненийиразличныхформдвигате

льной деятельностиикакрезультат–физическоевоспитание,формированиездоровьяи 

здоровогообраза жизни. 

Нарядусэтимпрограммапофизическойкультуреобеспечивает: 

единствообразовательногопространстванатерриторииРоссийскойФедерациисцелью 

реализации равных возможностейполучения качественного 

начальногообщегообразования; 

преемственностьосновныхобразовательныхпрограммпофизическойкультуре 

дошкольного,начальногообщего и основногообщегообразования; 

возможностиформированияиндивидуальногоподходаиразличногоуровнясложностис 

учетомобразовательныхпотребностейиспособностейобучающихся(включаяодаренныхдет

ей, детейсограниченнымивозможностямиздоровья); 

государственныегарантиикачестваначальногообщегообразования,личностногоразвития 

обучающихся; 

овладениесовременнымитехнологическимисредствамивходеобученияивповседневной 

жизни,освоениецифровыхобразовательныхсреддляпроверкииприобретениязнаний, 

расширениявозможностей личного образовательногомаршрута; 

формированиеуобучающихсязнанийоместефизическойкультурыиспортав 

национальнойстратегииразвитияРоссии,ихисторическойроли,вкладеспортсменовРоссиив 

мировоеспортивное наследие; 

освоениеобучающимисятехнологийкоманднойработынаосновеличноговкладакаждого 

врешениеобщихзадач,осознанияличнойответственности,объективнойоценкисвоихи 

командных возможностей. 

Приоритетиндивидуальногоподходавобучениипозволяетобучающимсяосваиватьпрограм

мупо физической культуре в соответствии свозможностямикаждого. 

Универсальнымикомпетенциямиобучающихсянаэтапеначальногообразованияпо 

программепо физической культуреявляются: 

умениеорганизовыватьсобственнуюдеятельность,выбиратьииспользоватьсредства 

физическойкультурыдлядостиженияцелидинамикиличногофизическогоразвитияифизичес

кого совершенствования; 

умениеактивновключатьсявколлективнуюдеятельность,взаимодействоватьсо 

сверстникамивдостиженииобщихцелей,проявлятьлидерскиекачествавсоревновательной 

деятельности,работоспособностьвучебно-

тренировочномпроцессе,взаимопомощьприизученииивыполнении 

физическихупражнений; 

умениедоноситьинформациювдоступной,яркой,эмоциональнойформевпроцессе 

общенияивзаимодействиясосверстникамиивзрослымилюдьми,втомчислеприпередаче 

информацииназаданнуютему,пообщимсведениямтеориифизическойкультуры,методикам 

выполненияфизическихупражнений,правилампроведенияобщеразвивающихподвижныхи

гриигровыхзаданий; 

умениеработатьнадошибками,втомчислепривыполнениифизическихупражнений, 

слышатьзамечанияирекомендациипедагога,концентрироватьсяприпрактическомвыполнен

ии заданий, ставить передсобой задачигармоничного физическогоразвития. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияфизическойкультуры-405часов:в1 



классе–66часов(2часавнеделю),во2классе–68часа(2часавнеделю),в3классе–68часа(2 часав 

неделю), в4 классе – 68 часа(2 часа в неделю). 

Припланированииучебногоматериалапопрограммепофизическойкультуре,являющейся 

обязательнымкомпонентомсодержательногоразделаосновнойобразовательнойпрограммы 

образовательнойорганизацииобязательнойчастиучебногопредмета«Физическаякультура», 

рекомендуетсяреализовыватьнаурокахфизическойкультурыучебныйплан:длявсехклассов 

начальногообразованиявобъеменеменее70%учебныхчасовдолжнобытьотведенона 

выполнениефизическихупражнений. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпофизическойкультуренауровне 

начальногообщего образования. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпофизическойкультуренауровненачального 

общегообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностив 

соответствии страдиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями, 

принятымивобществеправиламиинормамиповеденияиспособствуютпроцессамсамопознан

ия, самовоспитанияи саморазвития, формированиявнутренней позиции личности. 

Врезультатеизученияфизическойкультурынауровненачальногообщегообразованияу 

обучающегося будут сформированыследующие личностныерезультаты: 

Патриотическоевоспитание: 

ценностноеотношениекотечественномуспортивному,культурному,историческомуинаучно

мунаследию,пониманиезначенияфизическойкультурывжизнисовременногообщества, 

способностьвладетьдостовернойинформациейоспортивныхдостиженияхсборныхкомандп

о видамспортанамеждународнойспортивнойарене,основныхмировыхиотечественных 

тенденциях 

развитияфизическойкультурыдляблагачеловека,заинтересованностьвнаучныхзнанияхо 

человеке. 

Гражданскоевоспитание: 

представлениеосоциальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвколлективе, 

готовностькразнообразнойсовместнойдеятельностипривыполненииучебных,познавательн

ых 

задач,освоениеивыполнениефизическихупражнений,созданиеучебныхпроектов,стремлен

иек 

взаимопониманиюивзаимопомощивпроцессеэтойучебнойдеятельности,готовностьоценив

ать 

своеповедениипоступкисвоихтоварищейспозициинравственныхиправовыхнормсучетом 

осознанияпоследствийпоступков,оказаниепосильнойпомощииморальнойподдержки 

сверстникампривыполненииучебныхзаданий,доброжелательноеиуважительноеотношение

при объясненииошибоки способовихустранения. 

Ценностинаучногопознания: 

знаниеисторииразвитияпредставленийофизическомразвитииивоспитаниичеловекав 

российской культурно-педагогическойтрадиции; 

познавательныемотивы,направленныенаполучениеновыхзнанийпофизическойкультуре, 

необходимыхдляформированияздоровьяиздоровыхпривычек,физическогоразвитияи 

физического совершенствования; 

познавательнаяиинформационнаякультура,втомчисле 

навыкисамостоятельнойработысучебнымитекстами,справочнойлитературой,доступными

техническимисредствамиинформационных технологий; 

интерескобучениюипознанию,любознательность,готовностьиспособностьк 

самообразованию,исследовательскойдеятельности,косознанномувыборунаправленностии 

уровня обучения в дальнейшем. 

Формированиекультуры здоровья: 

осознаниеценностисвоегоздоровьядлясебя,общества,государства,ответственное 



отношениекрегулярнымзанятиямфизическойкультурой,втомчислеосвоениюгимнастическ

их 

упражненийиплаваниякакважныхжизнеобеспечивающихумений,установканаздоровыйоб

раз 

жизни,необходимостьсоблюденияправилбезопасностипризанятияхфизическойкультурой

и спортом. 

Экологическоевоспитание: 

экологическицелесообразноеотношениекприроде,внимательноеотношениекчеловеку, 

егопотребностямвжизнеобеспечивающихдвигательныхдействиях,ответственноеотношени

ек 

собственномуфизическомуипсихическомуздоровью,осознаниеценностисоблюденияправи

л безопасного поведенияв ситуациях,угрожающих здоровьюижизнилюдей; 

экологическоемышление,умениеруководствоватьсяимвпознавательной, 

коммуникативнойи социальнойпрактике. 

Врезультатеизученияфизическойкультурынауровненачальногообщегообразованияуобуча

ющегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия, 

коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебные 

действия, совместная деятельность. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиеиисследовательские 

действия,уменияработатьсинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебных 

действий: 

ориентироватьсявтерминахипонятиях,используемыхвфизическойкультуре(впределах 

изученного),применятьизученнуютерминологию всвоих 

устныхиписьменныхвысказываниях; 

выявлятьпризнакиположительноговлияниязанятийфизическойкультуройнаработу 

организма, сохранение егоздоровья иэмоциональногоблагополучия; 

моделироватьправилабезопасногоповеденияприосвоениифизическихупражнений, 

плавании; 

устанавливатьсвязьмеждуфизическимиупражнениямииихвлияниемнаразвитие 

физическихкачеств; 

классифицироватьвидыфизическихупражненийвсоответствиисопределенным 

классификационнымпризнаком:попризнакуисторическисложившихсясистемфизического 

воспитания,  по  преимущественнойцелевойнаправленностиих  

использования,преимущественному воздействиюнаразвитиеотдельных качеств 

(способностей) человека; 

приводитьпримерыиосуществлятьдемонстрациюгимнастическихупражнений,навыков 

плавания,ходьбыналыжах(приусловииналичияснежногопокрова),упражненийначальнойп

одготовкиповидуспорта (по выбору), туристическихфизическихупражнений; 

самостоятельно(иливсовместнойдеятельности)составлятькомбинациюупражненийдля 

утреннейгимнастикисиндивидуальнымдозированиемфизическихупражнений; 

формироватьумениепониматьпричиныуспеха/неуспехаучебнойдеятельности,втомчисле 

дляцелейэффективногоразвитияфизическихкачествиспособностейвсоответствиис 

сенситивнымипериодамиразвития,способностиконструктивнонаходитьрешениеидействов

ать дажев ситуацияхнеуспеха; 

овладеватьбазовымипредметнымиимежпредметнымипонятиями,отражающими 

существенныесвязииотношения между объектами и процессами, использовать знания 

иумения в 

областикультурыдвижения,эстетическоговосприятиявучебнойдеятельностииныхучебных 

предметов; 

использовать информацию, полученную посредством наблюдений,

 просмотра 

видеоматериалов,иллюстраций,дляэффективногофизическогоразвития,втомчислес 



использованиемгимнастических,игровых,спортивных,туристических 

физическихупражнений; 

использоватьсредстваинформационно-коммуникационныхтехнологийдлярешения 

учебныхипрактическихзадач(втомчислеИнтернетсконтролируемымвыходом),оценивать 

объективностьинформацииивозможностиеёиспользованиядлярешенияконкретныхучебны

х задач. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения

 как часть коммуникативныхуниверсальныхучебных действий: 

вступатьвдиалог,задаватьсобеседникувопросы,использоватьреплики-уточненияи 

дополнения,формулироватьсобственноемнениеиидеи,аргументированноихизлагать, 

выслушиватьразныемнения,учитыватьихвдиалоге; 

описыватьвлияниефизическойкультурыназдоровьеиэмоциональноеблагополучие 

человека; 

строитьгипотезыовозможныхотрицательныхпоследствияхнарушенияправилпри 

выполнениифизических движений, виграхи игровых заданиях,спортивных эстафетах; 

организовывать(присодействиивзрослого  или  самостоятельно)  игры,спортивные  

эстафеты, 

выполнениефизическихупражненийвколлективе,включаяобсуждениецелиобщейдеятельн

ости, распределениеролей,выполнениефункциональныхобязанностей,осуществление 

действий длядостижениярезультата; 

проявлятьинтерескработетоварищей,вдоброжелательнойформекомментироватьи 

оцениватьихдостижения,высказыватьсвоипредложенияипожелания,оказыватьпринеобход

имостипомощь; 

продуктивносотрудничать(общение,взаимодействие)сосверстникамиприрешениизадач 

выполненияфизическихупражнений,игровыхзаданийиигрнауроках,вовнеурочнойи 

внешкольнойфизкультурнойдеятельности; 

конструктивноразрешатьконфликтыпосредством  учётаинтересовсторони  

сотрудничества. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизацииисамоконтроля 

какчасть регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

оцениватьвлияниезанятийфизическойподготовкойнасостояниесвоегоорганизма(снятие 

утомляемости,улучшениенастроения,уменьшениечастотыпростудныхзаболеваний); 

контролироватьсостояниеорганизманаурокахфизическойкультурыивсамостоятельнойпов

седневнойфизическойдеятельностипопоказателямчастоты пульса исамочувствия; 

предусматриватьвозникновениевозможныхситуаций,опасныхдляздоровьяижизни; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюприпланированииивыполнениинамеченныхпланов 

организациисвоейжизнедеятельности,проявлятьстремлениекуспешнойобразовательной,в

том 

числефизкультурно-спортивной, деятельности,анализироватьсвои ошибки; 

осуществлятьинформационную,познавательнуюипрактическуюдеятельностьсиспользован

иемразличныхсредств информацииикоммуникации. 

Предметныерезультатыизученияучебногопредмета«Физическаякультура»отражают опыт 

обучающихся в физкультурнойдеятельности. 

Всоставепредметныхрезультатовпоосвоениюобязательногосодержания,установленного 

программойпофизическойкультуре,выделяются:полученныезнания,освоенныеобучающи

мися, 

уменияиспособыдействий,специфическиедляпредметнойобласти«Физическаякультура» 

периодаразвитиядетейвозрастаначальнойшколы,видыдеятельностипополучениюновых 

знаний,ихинтерпретации,преобразованиюиприменениювразличныхучебныхиновых 

ситуациях. 

Всоставпредметныхрезультатовпоосвоениюобязательногосодержаниявключены 

физические упражнения: 



гимнастическиеупражнения,характеризующиесямногообразиемискусственносозданных 

движенийидействий,эффективностькоторыхоцениваетсяизбирательностьювоздействияна 

строениеифункцииорганизма,атакжеправильностью,красотойикоординационнойсложнос

тью всехдвижений; 

игровыеупражнения, состоящие изестественныхвидовдействий(элементарныхдвижений, 

бега,бросковидругих),которыевыполняютсявразнообразныхвариантахвсоответствиис 

изменяющейсяигровойситуациейиоцениваютсяпоэффективностивлияниянаорганизмвцел

ом 

ипоконечномурезультатудействия(например,точнеебросить,быстреедобежать,выполнитьв 

соответствииспредлагаемойтехникой выполненияиликонечнымрезультатом задания); 

туристическиефизическиеупражнения,включающиеходьбу,бег,прыжки,преодоление 

препятствий,ходьбуналыжах,ездунавелосипеде,эффективностькоторыхоценивается 

комплекснымвоздействиемнаорганизмирезультативностьюпреодолениярасстоянияипреп

ятствий на местности; 

спортивныеупражненияобъединяюттугруппудействий,исполнениекоторыхискусственно 

стандартизировановсоответствиисЕдинойвсесоюзнойспортивнойклассификациейиявляет

ся 

предметомспециализациидлядостижениямаксимальныхспортивныхрезультатов.Кпоследн

ейгруппевпрограммепофизическойкультуреусловноотносятся 

некоторыефизическиеупражненияпервыхтрехтрупп,еслиимприсущиперечисленныепризн

аки(спортивныегимнастическиеупражнения,спортивныеигровыеупражнения,спортивные 

туристические упражнения). 

Предметныерезультатыпредставленыпогодамобученияиотражаютсформированностьу 

обучающихся определенныхумений. 

Кконцуобученияв1классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпо 

отдельнымтемам программы по физическойкультуре: 

Знанияофизическойкультуре: 

различатьосновныепредметныеобластифизическойкультуры(гимнастика,игры,туризм, 

спорт); 

формулироватьправиласоставленияраспорядкаднясиспользованиемзнанийпринципов 

личнойгигиены,требованийкодеждеиобувидлязанятийфизическимиупражнениямивзалеин

аулице,иметьпредставлениеоздоровомобразежизни,оважностиведенияактивногообраза 

жизни,знатьиформулироватьосновныеправилабезопасногоповедениявместахзанятий 

физическимиупражнениями(вспортивномзале, наспортивнойплощадке, вбассейне); 

знатьиформулироватьпростейшиеправилазакаливанияиорганизациисамостоятельныхзанят

ийфизическимиупражнениями,уметьприменятьихвповседневнойжизни,пониматьи 

раскрыватьзначениерегулярноговыполнениягимнастическихупражненийдлягармоничного 

развития,знатьиописыватьформынаблюдениязадинамикойразвитиягибкостии 

координационныхспособностей; 

знать основные виды разминки. 

Способы физкультурной 

деятельности.     

Самостоятельныезанятияобщеразвивающимииздоровьеформирующимифизическими 

упражнениями: 

выбиратьгимнастическиеупражнениядляформированиястопы,осанкивположениистоя, 

сидяиприходьбе,упражнения для развития гибкостиикоординации; 

составлятьивыполнятьиндивидуальныйраспорядокднясвключениемутреннейгимнастики,

физкультминуток,выполненияупражненийгимнастики,измерятьидемонстрировать 

взаписииндивидуальныепоказателидлиныимассытела,сравниватьихзначенияс 

рекомендуемымидля гармоничного развитиязначениями. 

Самостоятельныеразвивающие,подвижныеигрыиспортивныеэстафеты,строевые 

упражнения: 



участвоватьвспортивныхэстафетах,развивающихподвижныхиграх,втомчислеролевых, 

сзаданияминавыполнениедвиженийподмузыкуисиспользованиемтанцевальныхшагов, 

выполнятьигровыезаданиядлязнакомствасвидамиспорта,плаванием,основамитуристическ

ой деятельности,общатьсяивзаимодействоватьвигровойдеятельности,выполнятькомандыи 

строевыеупражнения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-

оздоровительнаядеятельность: 

осваиватьтехникувыполнениягимнастическихупражненийдляформированияопорно-

двигательного аппарата, включая гимнастическийшаг, мягкийбег; 

упражненияосновнойгимнастикинаразвитиефизическихкачеств(гибкость,координация), 

эффективностьразвитиякоторыхприходитсянавозрастнойпериодначальнойшколы,иразвит

ия силы, основаннойна удержаниисобственноговеса; 

осваиватьгимнастические  упражненияна  развитиемоторики,координационно-

скоростных 

способностей,втомчислесиспользованиемгимнастическихпредметов(скакалка,мяч); 

осваиватьгимнастическиеупражнения,направленныенаразвитиежизненноважных 

навыковиумений(группировка,кувырки,поворотывобестороны,равновесиенакаждойноге 

попеременно,прыжкитолчкомсдвух ног вперед, назад, споворотом в обестороны; 

осваивать способыигровойдеятельности. 
 

Кконцу обученияво 2 классеобучающийсяполучитследующие предметныерезультаты по 

отдельнымтемам программы по физическойкультуре: 

Знанияофизическойкультуре: 

описыватьтехнику  выполнения  освоенных  

гимнастическихупражненийповидамразминки, 

отмечатьдинамикуразвитияличныхфизическихкачеств:гибкости,силы,координационно-

скоростных способностей; 

краткоизлагатьисториюфизическойкультуры,гимнастики,олимпийскогодвижения, 

некоторыхвидовспорта,излагатьинаходитьинформациюоГТО,егонормативов,описыватьте

хникуудержаниянаводеиосновныхобщеразвивающихгимнастическихупражненийкак 

жизненноважныхнавыковчеловека,пониматьираскрыватьправилаповедениянаводе, 

формулироватьправилапроведенияводныхпроцедур,воздушныхисолнечныхванн, 

гигиеническиеправилапривыполнениифизическихупражнений,вовремякупанияизанятийп

лаванием, характеризоватьумение плавать. 

Способыфизкультурной деятельности. 

Самостоятельныезанятияобщеразвивающимииздоровьеформирующимифизическими 

упражнениями: 

выбиратьиуметьсоставлятькомплексыупражненийосновнойгимнастикидлявыполнения 

определенныхзадач,включаяформированиесводастопы,укреплениеопределенныхгруппм

ышц, увеличениеподвижностисуставов; 

уметьиспользоватьтехникуконтролязасоблюдениемосанкииправильнойпостановки 

стопыприходьбе,характеризоватьосновныепоказателифизическихкачествиспособностей 

человека(гибкость,сила,выносливость,координационныеискоростныеспособности)ипереч

ислять возрастнойпериоддляихэффективногоразвития; 

приниматьадекватныерешениявусловияхигровойдеятельности,оцениватьправила 

безопасностив процессе игры; 

знать основныестроевыекоманды. 

Самостоятельныенаблюдениязафизическимразвитиемифизическойподготовленностью: 

составлятьписьменноивыполнятьиндивидуальныйраспорядокднясвключениемутреннейги

мнастики,физкультминуток,регулярныхупражненийгимнастики,измерять, 

сравниватьдинамикуразвитияфизическихкачествиспособностей:гибкости,координационн

ых способностей,измерять(пальпаторно)частотусердечныхсокращенийпривыполнении 



упражненийс различнойнагрузкой; 

классифицироватьвидыфизическихупражненийвсоответствиисопределенным 

классификационнымпризнаком:попризнакуисторическисложившихсясистемфизического 

воспитание по преимущественнойцелевой направленности их 

использования, по преимущественномувоздействиюнаразвитиеотдельныхкачеств 

(способностей) человека. 

Самостоятельныеразвивающие,подвижныеигрыиспортивныеэстафеты,командные 

перестроения: 

участвоватьвиграхиигровыхзаданиях,спортивныхэстафетах;устанавливатьролевое 

участиечленов команды; выполнятьперестроения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-

оздоровительнаядеятельность: 

осваиватьфизическиеупражнениянаразвитиегибкостиикоординационно-скоростных 

способностей; 

осваиватьидемонстрироватьтехникуперемещениягимнастическимшагом,мягкимбегом 

вперед, назад, прыжками, подскоками, галопом; 

осваиватьидемонстрироватьтехникувыполненияподводящих,гимнастическихи 

акробатическихупражнений,танцевальныхшагов,работысгимнастическимипредметамидл

я развитиямоторики,пространственноговоображения,меткости,гибкости,координационно-

скоростныхспособностей; 

демонстрироватьравновесиестояивполуприседе на каждойногепопеременно,прыжкина 

местес полуповоротомс прямыминогамиив группировке (в обестороны); 

осваиватьтехникуплаванияоднимилинесколькимиспортивнымистилямиплавания(принали

чии материально-технического обеспечения). 
 

Кконцуобученияв3классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпо 

отдельнымтемам программы по физическойкультуре: 

Знанияофизическойкультуре: 

представлятьиописыватьструктуруспортивногодвижениявнашейстране,формулировать 

отличиезадачфизической культуры отзадач спорта; 

выполнять задания на составление комплексов физических

 упражнений по 

преимущественнойцелевойнаправленностиихиспользования,находитьипредставлятьмате

риалпозаданнойтеме,объяснятьсвязьфизическихупражненийдляформированияиукреплен

ия здоровья,развитияпамяти, разговорнойречи,мышления; 

представлятьиописыватьобщеестроениечеловека,называтьосновныечастикостного 

скелета человека и основныегруппы мышц; 

описывать техникувыполнения освоенныхфизических упражнений; 

формулироватьосновныеправилабезопасногоповеденияназанятияхпофизической 

культуре; 

находитьинформациюовозрастныхпериодах,когдаэффективноразвиваетсякаждоеиз 

следующихфизических качеств: гибкость, координация,быстрота, сила, выносливость; 

различатьупражненияповоздействиюнаразвитиеосновныхфизическихкачестви 

способностейчеловека; 

различатьупражнениянаразвитие моторики; 

объяснять техникудыханияподводой,техникуудержаниятеланаводе; 

формулироватьосновныеправилавыполненияспортивныхупражнений(повидуспортанавыбо

р); 

выявлятьхарактерныеошибки привыполнениифизическихупражнений.  

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельныезанятияобщеразвивающимииздоровьеформирующимифизическими 

упражнениями: 



самостоятельнопроводитьразминкупоеёвидам:общую,партерную,разминкууопоры, 

характеризовать комплексыгимнастическихупражненийпоцелевомуназначению; 

организовыватьпроведениеигр,игровыхзаданийиспортивныхэстафет(навыбор). 

Самостоятельныенаблюдениязафизическимразвитиемифизическойподготовленностью: 

определятьмаксимальнодопустимуюдлясебянагрузку(амплитудудвижения)при 

выполнениифизическогоупражнения,оцениватьиобъяснятьмерувоздействиятогоилииного 

упражнения(по заданию) на основныефизическиекачества и способности; 

проводитьнаблюдениязасвоимдыханиемпривыполненииупражненийосновнойгимнастики. 

Самостоятельные развивающие, подвижныеигры и спортивные 

эстафеты: составлять,организовыватьипроводитьигрыи 

игровыезадания; 

выполнятьролевыезаданияприпроведенииспортивныхэстафетсгимнастическим 

предметом/безгимнастическогопредмета(организаторэстафеты,главныйсудья,капитан,чле

н команды). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-

оздоровительнаядеятельность: 

осваиватьивыполнятьтехникуразучиваемыхфизическихупражненийикомбинацийгимнаст

ическихупражненийсиспользованиемвтомчислетанцевальныхшагов,поворотов, прыжков; 

осваиватьивыполнятьтехникуспортивногоплаваниястилями(навыбор):брасс,крольна 

спине, кроль; 

осваиватьтехникувыполнениякомплексовгимнастическихупражненийдляразвития 

гибкости,координационно-скоростныхспособностей; 

осваиватьуниверсальныеуменияпривыполненииорганизующихупражненийижизненно 

важныхнавыковдвигательнойдеятельностичеловека,такиекак:построениеиперестроение, 

перемещенияразличнымиспособамипередвижения,группировка,перекаты,повороты,пры

жки, удержание на воде,дыханиеподводойидругие; 

проявлятьфизическиекачества:гибкость,координацию–идемонстрироватьдинамикуих 

развития; 

осваиватьуниверсальныеуменияпосамостоятельномувыполнениюупражненийв 

оздоровительныхформахзанятий; 

осваиватьстроевойипоходныйшаг.  

Спортивно-

оздоровительнаядеятельность: 

осваиватьидемонстрироватьтехникустилейспортивногоплавания(брасс,кроль)с 

динамикойулучшенияпоказателей скорости при плаваниинаопределенноерасстояние; 

осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений

 акробатики с использованиеми без использования 

гимнастическихпредметов (мяч,скакалка); 

осваиватьуниверсальныеуменияпрыжков,поворотов,равновесий,включая:сериюповорото

випрыжковнадевяностоистовосемьдесятградусов,прыжкистолчкомоднойногой, 

обеиминогамиспрямымиисогнутымиколенями,прямоисполуповоротом,сместаисразбега, 

прыжкииподскокичерез вращающуюсяскакалку; 

осваиватьуниверсальныеуменияходьбыналыжах(привозможныхпогодныхусловиях), 

беганаскорость,метаниятеннисногомячавзаданнуюцель,прыжковввысотучерезпланку, 

прыжков в длинуииное; 

осваиватьуниверсальныеуменияпривыполненииспециальныхфизическихупражнений, 

входящих впрограммуначальнойподготовкипо видуспорта (по выбору). 
 

Кконцуобученияв4классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпо 

отдельнымтемам программы по физическойкультуре: 

Знанияофизическойкультуре: 

определятьикраткохарактеризоватьфизическуюкультуру,еёрольвобщейкультуречеловека,



пересказыватьтекстыпоисториифизическойкультуры,олимпизма,пониматьи 

раскрыватьсвязьфизическойкультуры струдовойи военной деятельностью; 

называтьнаправленияфизическойкультурывклассификациифизическихупражненийпо 

признакуисторическисложившихся систем физического воспитания; 

пониматьиперечислятьфизическиеупражнениявклассификациипопреимущественнойцеле

войнаправленности; 

формулироватьосновные задачифизическойкультуры, объяснятьотличия задач физическо

й культуры отзадач спорта; 

характеризоватьтуристическуюдеятельность,еёместовклассификациифизических 

упражненийпопризнакуисторическисложившихсясистемфизическоговоспитанияиотмечат

ь 

рольтуристическойдеятельностивориентированиинаместностиижизнеобеспечениивтрудн

ых ситуациях; 

даватьосновныеопределенияпоорганизациистроевыхупражнений:строй,фланг,фронт, 

интервал,дистанция, направляющий, замыкающий, шеренга, колонна; 

знать строевыекоманды; 

знатьиприменятьметодикуопределениярезультатовразвитияфизическихкачестви 

способностей:гибкости, координационно-скоростных способностей; 

определятьситуации,требующиепримененияправилпредупреждениятравматизма; 

определятьсоставспортивнойодеждывзависимостиотпогодныхусловийиусловийзанятий; 

различатьгимнастическиеупражненияповоздействиюнаразвитиефизическихкачеств (сила, 

быстрота, координация, гибкость). 

Способыфизкультурной деятельности: 

составлятьиндивидуальныйрежимдня,вестидневникнаблюденийзасвоимфизическим 

развитием, втом числеоценивая своесостояниепосле закаливающих процедур; 

измерятьпоказателиразвитияфизическихкачествиспособностейпометодикампрограммы по 

физическойкультуре (гибкость,координационно-скоростныеспособности); 

объяснятьтехникуразученныхгимнастическихупражненийиспециальныхфизических 

упражненийпо видуспорта (по выбору); 

общатьсяивзаимодействовать вигровой деятельности; 

моделироватькомплексы упражненийпо заданнойцели: на развитие гибкости, координаци

и, быстроты,моторики,улучшениеподвижностисуставов,увеличениеэластичностимышц, 

формирование стопы иосанки, развитие меткостиидругое; 

составлять,организовыватьипроводитьподвижныеигрысэлементамисоревновательной 

деятельности. 

Физическое 

совершенствованиеФизкультурно-

оздоровительнаядеятельность: 

осваиватьуниверсальныеуменияпосамостоятельномувыполнениюупражненийв 

оздоровительныхформахзанятий(гимнастическиеминутки,утренняягимнастика,учебно-

тренировочныйпроцесс); 

моделироватьфизическиенагрузкидляразвитияосновныхфизическихкачестви 

способностейвзависимостиотуровняфизическойподготовленностииэффективностидинам

ики развитияфизическихкачеств испособностей; 

осваиватьуниверсальныеуменияпоконтролюзавеличинойфизическойнагрузкипри 

выполненииупражненийнаразвитиефизическихкачеств почастоте сердечных сокращений; 

осваиватьнавыкипосамостоятельномувыполнениюгимнастическихупражненийпри 

различныхвидахразминки:общей,партерной,разминкиуопоры–

вцеляхобеспечениянагрузкинагруппы мышц в различных положениях (вдвижении, лежа, 

сидя,стоя); 

приниматьнасебяответственностьзарезультатыэффективногоразвитиясобственных 

физическихкачеств. 



Спортивно-оздоровительнаядеятельность: 

осваиватьипоказыватьуниверсальныеуменияпривыполненииорганизующихупражнений; 

осваиватьтехникувыполненияспортивных упражнений; 

осваиватьуниверсальныеуменияповзаимодействиювпарахигруппахприразучивании 

специальныхфизическихупражнений; 

проявлятьфизическиекачествагибкости,координацииибыстротыпривыполнении 

специальныхфизическихупражнений иупражненийосновнойгимнастики; 

выявлятьхарактерныеошибкипривыполнениигимнастическихупражненийитехникиплаван

ия; 

различать,выполнятьиозвучиватьстроевыекоманды; 

осваиватьуниверсальныеуменияповзаимодействиювгруппахприразучиваниии 

выполнениифизическихупражнений; 

осваиватьидемонстрироватьтехникуразличныхстилейплавания(навыбор),выполнятьплава

ниенаскорость; 

описыватьидемонстрироватьправиласоревновательнойдеятельностиповидуспорта(на 

выбор); 

соблюдать правилатехники безопасностипризанятияхфизической культуройи спортом; 

демонстрироватьтехникуудержаниягимнастическихпредметов(мяч,скакалка)припередаче, 

броске, ловле, вращении,перекатах; 

демонстрироватьтехникувыполненияравновесий,поворотов,прыжковтолчкомсоднойноги(

попеременно), на месте и с разбега; 

осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, колесо, 

шпагат/полушпагат,мост изразличных положенийпо выбору, стойка наруках); 

осваиватьтехникутанцевальныхшагов,выполняемыхиндивидуально,парами,вгруппах; 

моделироватькомплексыупражненийобщейгимнастикиповидамразминки(общая, 

партерная, уопоры); 

осваиватьуниверсальныеумениявсамостоятельнойорганизацииипроведенииподвижных 

игр,игровых заданий, спортивныхэстафет; 

осваиватьуниверсальныеуменияуправлятьэмоциямивпроцессеучебнойиигровойдеятельно

сти;   осваиватьтехническиедействияизспортивныхигр.  
 

Содержаниеобучения в1 классе. 

Физическаякультура.Культурадвижения.Гимнастика.Регулярныезанятияфизической 

культурой врамкахучебнойи внеурочной деятельности.Основныеразделы урока. 

Исходныеположениявфизическихупражнениях:стойки,упоры,седы,положениялежа, 

сидя,уопоры. 

Правилаповедениянаурокахфизическойкультуры.Общиепринципывыполнения 

гимнастическихупражнений.Гимнастическийшаг.Гимнастический(мягкий)бег.Основные 

хореографическиепозиции. 

Местодлязанятийфизическимиупражнениями.Спортивноеоборудованиеиинвентарь. 

Одеждадлязанятийфизическимиупражнениями.Техникабезопасностипривыполнении 

физическихупражнений,проведенииигриспортивныхэстафет. 

Распорядокдня. Личная гигиена.Основные правила 

личнойгигиены. Самоконтроль.Строевыекоманды, 

построение,расчет. 

Физическиеупражнения. 

Упражненияпо 

видамразминки. 

Общаяразминка.Упражненияобщейразминки.Влияниевыполненияупражненийобщей 

разминкинаподготовкумышцтелаквыполнениюфизическихупражнений.Освоениетехники 

выполненияупражненийобщейразминкис контролемдыхания:приставныешагивпередна 

полнойстопе(гимнастическийшаг),шагиспродвижениемвпереднаполупальцахипятках 

(«казачок»),шагиспродвижениемвпереднаполупальцахсвыпрямленнымиколенямиив 



полуприседе(«жираф»),шагиспродвижениемвперед,сочетаемыесотведениемрукназадна 

горизонтальномуровне («конькобежец»).Освоениетанцевальных позицийуопоры. 

Партернаяразминка.Освоениетехникивыполненияупражненийдляформированияи 

развитияопорно-

двигательногоаппарата:упражнениядляформированиястопы,укреплениямышц 

стопы,развитиягибкостииподвижностисуставов(«лягушонок»),упражнениядлярастяжки 

заднейповерхностимышцбедраиформированиявыворотностистоп(«крестик»),упражнения

для 

укреплениямышцног,увеличенияподвижноститазобедренных,коленныхиголеностопных 

суставов(«велосипед»). 

Упражнениядляукреплениямышцтелаиразвитиягибкостипозвоночника,упражнениядляразо

греванияметодомскручивания мышцспины(«веревочка»),упражнениядляукрепления мышц 

спиныиувеличенияихэластичности(«рыбка»),упражнениядляразвитиягибкостипозвоночни

ка иплечевого пояса(«мост»)изположения лежа. 

Подводящиеупражнения 

Группировка,кувыроквсторону,освоениеподводящихупражненийквыполнениюпродольны

хипоперечныхшпагатов («ящерка»). 

Упражнениядляразвитиямоторикиикоординациисгимнастическимпредметом. 

Удержаниескакалки.Вращениекистьюрукискакалки,сложеннойвчетверо,–передсобой, 

сложеннойвдвое–

поочередновлицевой,боковойплоскостях.Подскокичерезскакалкувперед, 

назад. Прыжкичерезскакалкувперед, назад. Игровыезадания соскакалкой. 

Удержаниегимнастическогомяча.Балансмячаналадони,передачамячаизрукивруку. 

Одиночныйотбивмячаотпола.Переброскамячасладонинатыльнуюсторонурукииобратно. 

Перекат мячапо полу,по рукам. Бросок иловлямяча. Игровыезадания с мячом. 

Упражнениядляразвитиякоординациииразвитияжизненноважныхнавыковиумений. 

Равновесие–коленовпередпопеременнокаждойногой.Равновесие(«арабеск») 

попеременнокаждойногой.Поворотывобесторонынасорокпятьидевяностоградусов.Прыжк

итолчкомсдвух ног вперед, назад, споворотомнасорокпять идевяностоградусов 

вобестороны. 

Освоениетанцевальных шагов: «буратино»,«ковырялочка», 

«веревочка». Бег,сочетаемыйскруговыми движениями руками. 

Игрыиигровыезадания, спортивныеэстафеты. 

Музыкально-сценическиеигры.Игровыезадания.Спортивныеэстафетысмячом,со 

скакалкой.Спортивныеигры сэлементамиединоборства. 

Организующиекомандыиприемы. 

Освоение универсальных умений при выполненииорганизующих 

команд.  
 

Содержаниеобучения во 2классе. 

Гармоничноефизическоеразвитие.Контрольныеизмерениямассыидлинысвоеготела. 

Осанка.ЗанятиягимнастикойвДревнейГреции.ДревниеОлимпийскиеигры.Символпобедын

а 

Олимпийскихиграх.ВозрождениеОлимпийскихигр.СовременнаяисторияОлимпийскихигр

. Видыгимнастикивспортеиолимпийскиегимнастическиевидыспорта.Всероссийскиеи 

международныесоревнования. Календарные соревнования. 

Упражненияпо видамразминки. 

Общаяразминка.Упражненияобщейразминки.Повторениеразученныхупражнений. 

Освоениетехникивыполненияупражненийобщейразминкисконтролемдыхания:гимнастиче

ский 

бегвперед,назад,приставныешагинаполнойстопевпередсдвижениямиголовойвстороны 

(«индюшонок»),шагивполномприседе(«гусиныйшаг»),небольшиепрыжкивполномприсед

е («мячик»),шагиснаклономтуловищавпереддокасаниягрудьюбедра(«цапля»), 



приставныешагивсторонуснаклонами(«качалка»),наклонытуловищавперед,попеременно 

касаясь прямых ног животом,грудью(«складочка»). 

Партернаяразминка.Повторениеиосвоениеновыхупражненийосновнойгимнастикидля 

формированияиразвитияопорно-

двигательногоаппарата,включая:упражнениядля формирования 

стопы,укреплениямышцстопы,развитиягибкостииподвижностисуставов,упражнениядля 

развитияэластичностимышцногиформирования выворотности 

стоп,упражнениядляукрепления 

мышцног,рук,упражнениядляувеличенияподвижноститазобедренных,коленныхиголеност

опных суставов. 

Освоениеупражненийдляукреплениямышцспиныибрюшногопресса(«березка»), 

упражнениядляукреплениямышцспины(«рыбка»,«коробочка»),упражнениядляукреплени

я брюшногопресса(«уголок»),упражнениядляукреплениямышцспиныиувеличенияих 

эластичности(«киска»),упражнениядляразвитиягибкости:отведениеногиназадстоянаколен

е 

(махиназад)поочередноправойилевойногой,прямыеногиразведенывстороны,наклонытуло

вищапопеременноккаждойноге,рукивверх,прижатыкушам(«коромысло»),упражнениедля 

укрепления мышцживота,развитиякоординации, укрепления мышц бедер(«неваляшка»). 

Разминка уопоры. Освоениеупражнений дляукрепленияголеностопных суставов,развития 

координациииувеличенияэластичностимышц:стоялицомкгимнастическойстенке(коленип

рямые,туловищеиголовапрямо,плечиопущены,животитазподтянуты,рукивопоренагимнас

тическойстенкенавысотеталии,локтивниз),полуприсед(коленивперед,вместе)–

вытянутьколени–поднятьсянаполупальцы–опуститьпяткинаполвисходноеположение. 

Наклонытуловищавперед,назадивсторонувопоренаполнойстопеинаносках.Равновесие 

«пассе» 

(в сторону,затемвперед)вопорена 

стопеинаносках.Равновесиесногойвперед(горизонтально)имахвпередгоризонтально.Прис

тавныешагивсторонуиповороты.Прыжки:ногивместе(спрямымииссогнутымиколенями),р

азножканасорокпятьидевяностоградусов(впередив сторону). 

Подводящиеупражнения, акробатическиеупражнения. 

Освоениеупражнений:кувыроквперед,назад,шпагат,колесо,мостизположениясидя,стоя 

ивставание изположения мост. 

Упражнениядляразвитиямоторики и координации с гимнастическим предметомУдержани

е скакалки.Вращение кистьюрукискакалки,сложеннойвдвое, перед собой, 

ловляскакалки.Высокиепрыжкивпередчерезскакалкусдвойныммахомвперед.Игровыезада

ния со скакалкой. 

Бросок мяча взаданнуюплоскостьиловлямяча.Серияотбивов мяча. 

Игровыезадания,втомчислесмячомискакалкой.Спортивныеэстафетысгимнастическим 

предметом.Спортивныеитуристические физическиеигрыиигровыезадания. 

Комбинацииупражнений. Осваиваемсоединение изученных упражненийв 

комбинации. Пример: 

Исходноеположение:стоявVIпозицииног,коленивытянуты,рукасмячомналадони 

вперед(локотьпрямой)–бросокмячавзаданнуюплоскость(нашагвперед)–шагвпередс 

поворотом тела на триста шестьдесятградусов– ловля мяча. 

Пример: 

Исходноеположение:сидявгруппировке–кувыроквперед-поворот«казак»–подъем– 

стойкавVIпозиции, рукиопущены. 

Упражнениядляразвитиякоординациииразвитияжизненноважныхнавыковиумений. 

Плавательная подготовка. 

Правилаповеденияв бассейне. Упражненияознакомительного плавания:освоение 

универсальныхуменийдыханиявводе.Освоениеупражненийдляформированиянавыков 

плавания:«поплавок»,«морскаязвезда»,«лягушонок»,«веселыйдельфин».Освоениеспортив



ных стилейплавания. 

Основнаягимнастика. 

Освоениеуниверсальныхуменийдыханиявовремявыполнениягимнастических 

упражнений. 

Освоениетехникиповоротоввобесторонынастовосемьдесятитристашестьдесят 

градусовнаоднойноге(попеременно),техникивыполнениясерииповоротовколеновперед,в 

сторону,поворот«казак»,ногавпередгоризонтально.Освоениетехникивыполненияпрыжков 

толчком с однойногивперед, с поворотомна девяносто исто восемьдесят градусовв обе 

стороны. 

Освоениетанцевальныхшагов:шагисподскоками(вперед,назад,споворотом),шагигалопа 

(всторону,вперед),атакжевсочетаниисразличнымиподскоками,элементырусского 

танца(«припадание»),элементысовременноготанца. 

Освоениеупражненийнаразвитие силы: сгибаниеи разгибаниерук вупорележа наполу. 

Игрыи игровые задания, спортивныеэстафеты. 

Ролевыеигрыиигровыезаданиясиспользованиемосвоенныхупражненийитанцевальных 

шагов.Спортивныеэстафетысмячом,соскакалкой.Спортивныеигры.Туристическиеигрыи 

задания. 

Организующиекомандыиприемы. 

Освоениеуниверсальныхуменийпривыполненииорганизующихкомандистроевых 

упражнений:построениеиперестроениеводну,двешеренги,стоянаместе,поворотынаправои

налево,передвижение в колоннепо одномусравномерной скоростью 
 

Содержаниеобученияв 3классе. 

Нагрузка.Влияниенагрузкинамышцы.Влияниеутреннейгимнастикиирегулярного 

выполненияфизическихупражненийначеловека.Физическиеупражнения.Классификация 

физическихупражненийпонаправлениям.Эффективностьразвитияфизическихкачествв 

соответствииссенситивнымипериодамиразвития. Гимнастика ивиды гимнастическойразми

нки. 

Основныегруппымышцчеловека.Подводящиеупражненияквыполнениюакробатических 

упражнений. 

Моделированиефизическойнагрузкипривыполнениигимнастическихупражненийдля 

развитияосновныхфизических качеств. 

Освоениенавыковпосамостоятельномуведениюобщей,партернойразминкииразминкиу 

опоры в группе. 

Освоениеидемонстрацияприемоввыполненияразличныхкомбинацийгимнастических 

упражненийсиспользованиемтанцевальныхшагов,поворотов,прыжков,гимнастическихи 

акробатическихупражнений. 

Подборкомплексаидемонстрациятехникивыполнениягимнастическихупражненийпо 

преимущественнойцелевойнаправленностиихиспользования. 

Демонстрацияуменийпостроенияиперестроения,перемещенийразличнымиспособамипере

движений,включая перекаты,повороты,прыжки, танцевальныешаги. 

Организующиекомандыиприемы. 

Выполнениеуниверсальныхуменийпривыполненииорганизующихкомандистроевых 

упражнений:построениеиперестроениеводну,двешеренги,поворотынаправоиналево, 

передвижениевколонне по одномусравномернойскоростью. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

Овладение техникойвыполнения упражнений основной гимнастики, комплексов 

гимнастическихупражнений,подборивыполнениекомплексовфизкультминуток,утреннейг

имнастики. 

Овладениетехникойвыполненияупражненийосновнойгимнастикинаразвитиеотдельных 

мышечных групп. 

Овладениетехникойвыполненияупражненийосновнойгимнастикисучетомособенностей 

режимаработы мышц(динамичные, статичные). 



Овладениетехникойвыполнениясерииповоротовипрыжков,втомчислесиспользованием 

гимнастическихпредметов. 

Демонстрацияуниверсальныхумений:выполнениебросковгимнастическогомячав 

заданнуюплоскостьпространстваоднойрукой(попеременно),двумяруками,имитацияпаден

ияв 

группировкескувырками,бег(челночный),метаниетеннисногомячавзаданнуюцель,прыжки

в высоту, в длину,плавание. 

Овладениетехникойплаваниянадистанциюнеменее25метров(при наличии материально-

техническойбазы). 

Освоениеправилвидаспорта(навыбор),освоениефизическихупражненийдляначальнойподг

отовкиподанномувидуспорта. 

Выполнениезаданийвролевых играхиигровыхзаданий. 

Овладение техникойвыполнения строевого шага и походного шага. Шеренги, 

перестроения идвижение в шеренгах.Повороты на месте ивдвижении. 

Различныегрупповыевыступления,втомчислеосвоениеосновныхусловийучастияво 

флешмобах. 
 

Содержаниеобученияв4классе. 

Физическоевоспитаниеифизическоесовершенствование.Спортигимнастическиевиды 

спорта.Принципиальныеразличияспортаифизическойкультуры.Ознакомлениесвидамиспор

та (на выбор) иправиламипроведения соревнованийпо видуспорта (на выбор). 

Освоение методов подбора упражнений для физического совершенствования 

иэффективногоразвитияфизическихкачествпоиндивидуальнойобразовательнойтраектории,

втом 

числедляутреннейгимнастики,увеличенияэффективностиразвитиягибкости,координации. 

Самостоятельноепроведениеразминки поеё видам. 

Освоение методоворганизациии проведенияспортивныхэстафет,игриигровыхзаданий, 

принципыпроведенияэстафетприролевомучастии(капитанкоманды,участник,судья, 

организатор).Туристическаяигроваяиспортивнаяигроваядеятельность.Обеспечение 

индивидуальногоиколлективноготворчествапосозданиюэстафет,игровыхзаданий,флешмоб

а. Овладениетехникойвыполненияпростейшихформборьбы.Игровыезаданияврамках 

освоения упражненийединоборств исамообороны. 

Освоениенавыковтуристическойдеятельности,включаясборбазовогоснаряжениядлятурист

ическогопохода,составление маршрутанакарте сиспользованием компаса. 

Освоениепринциповопределениямаксимальнодопустимойдлясебянагрузки(амплитуды 

движения)привыполнении физическогоупражнения. 

Способы демонстрации результатов освоения программы по физической культуре. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность 

Овладениетехникойвыполнениякомбинацийупражненийосновнойгимнастикис 

элементамиакробатикии танцевальныхшагов. 

Овладениетехникойвыполнениягимнастическихупражненийдляразвитиясилымышц 

рук(дляудержания собственного веса). 

Овладениетехникойвыполнениягимнастическихупражненийдлясбалансированностивеса и 

роста; эстетическихдвижений. 

Овладениетехникойвыполнениягимнастическихупражненийнаукреплениемышц 

брюшногопресса,спины,мышцгруди:«уголок»(усложненныйвариант),упражнениедлярук, 

упражнение«волна»вперед,назад,упражнениедляукреплениямышцспиныиувеличения 

эластичностимышц туловища. 

Освоениеакробатическихупражнений:мостизположениястояиподнятиеизмоста, шпагаты: 

поперечныйилипродольный,стойкана руках, колесо. 

Овладениетехникойвыполнениягимнастической,строевойитуристическойходьбыи 

равномерного бегана 60 и 100 м. 

Освоениепрыжковвдлинуивысотусместатолчкомдвумяногами,ввысотусразбега 



(приналичииспециального спортивноголегкоатлетическогооборудования). 

Овладениеоднимилиболееизспортивныхстилейплаваниянавремяидистанцию(на выбор) 

приналичииматериально-техническогообеспечения). 

Освоение правил видаспорта (на выбор) и освоение физических упражненийдля 

начальнойподготовкиподанномувидуспорта в соответствиисо стандартами 

спортивнойподготовки. 

Демонстрацияуниверсальныхумений:выполнениебросковгимнастическогомячав 

заданнуюплоскостьпространстваоднойрукой(попеременно),двумяруками,имитацияпадени

яв 

группировкескувырками,перемещениеналыжах,бег(челночный),метаниетеннисногомячав 

заданнуюцель,прыжки в высоту, вдлину, плавание. 

Выполнениезаданийвролевых,туристических, спортивныхиграх. 

Освоение строевого шага ипоходногошага. Шеренги, перестроенияидвижение в шеренгах. 

Повороты на месте и вдвижении. 

Овладение техникойвыполнения групповых гимнастических испортивных упражнений. 

Демонстрациярезультатов освоения программы по физической культуре. 

 

 

 

2.2. Программа формирования УУД 
 

Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного 

подхода и призвана способствовать реализации развивающего потенциала начального 

общего образования обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей за счет развития УУД, лежащих в основе умения учиться. Это достигается 

путем освоения обучающимися с ЗПР знаний, умений и навыков по отдельным учебным 

предметам, курсам коррекционно-развивающей области. При этом знания, умения и 

навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 

действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 

практическими действиями самих обучающихся. Качество усвоения знаний, умений и 

навыков определяется освоением УУД. 

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры начального общего 

образования данной группы обучающихся; определяет состав и характеристики 

универсальных учебных действий, доступных для освоения обучающимися с ЗПР в 

младшем школьном возрасте; выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области. 

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров начального 

общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и 

личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 



- адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 

коммуникативных задач; 

- опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и 

стремления следовать им; 

- ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

- личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 

- восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности; 

- внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

- развития эстетических чувств; 

- развитие умения учиться на основе: 

- развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания 

и творчества; 

- формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 

- формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и к 

окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

- формирования целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщенные действия, открывает 

обучающимся с ЗПР возможность широкой ориентации в учебных предметах, в строении 

самой учебной деятельности, способствует освоению компонентов учебной деятельности, 

развитию познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует протекание процесса 

учения. 

Функциями УУД выступают: 

- обеспечение обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять процесс учения, 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и 

эффективного усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в процессе 

изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области; 

- оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции посредством 

формирования УУД; 

- обеспечение преемственности образовательного процесса. 

Программа формирования УУД направлена на формирование у обучающихся личностных 

результатов, а также регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных 

действий. 
 

Личностные результаты включают: 

- внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 

ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

"хорошего ученика"; 



- мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

- ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной деятельности, на 

понимание оценок учителей, сверстников, родителей (законных представителей); 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

- установку на здоровый образ жизни и ее реализацию в реальном поведении и поступках; 

- ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в 

доступных видах деятельности; 

- принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

- овладение доступными видами искусства. 
 

Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, других 

обучающихся, родителей (законных представителей) и других людей; 

- адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных способов 

деятельности; различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок, 

- использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и учебной 

деятельности; 

- осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 
 

Познавательные УУД представлены следующими умениями: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения 

задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и 

классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 



осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-поисковую 

роль зрения; 

владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 
 

Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 -научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие для 

решения различных коммуникативных задач; 

- использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, реализуется в рамках 

целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

курсов коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

На уровне начального общего образования формирование УУД осуществляется на таких 

предметах, как "Русский язык", "Литературное чтение", "Английский язык", 

"Математика", "Окружающий мир (человек, природа, общество)", "Музыка", 

"Изобразительное искусство", "Технология (труд)", "Физическая культура" и на 

коррекционных курсах. 

Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для формирования 

УУД. 

 

2.3. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся 

с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

- оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении; 
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- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 

обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности 

на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательном процессе. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических и 

психологических средств воздействия в процессе комплексной психолого-педагогической 

коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 
 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

- перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и освоение 

ими АООП НОО; 

- систему комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР в 

условиях образовательного процесса, включающего: психолого-педагогическое 

обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей; 

мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности в освоении АООП НОО; 

корректировку коррекционных мероприятий; 

 -механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогических работников, специалистов в области коррекционной педагогики и 

психологии, медицинских работников (при наличии). Организации и других организаций, 

специализирующихся в области социально-психолого-педагогической поддержки семьи и 

других социальных институтов, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

- планируемые результаты коррекционной работы. 

 

2.3.1. Принципы коррекционной работы 
 

1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения с учетом личностных изменений. 



4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития. 

5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 

методов, техник и приемов коррекционной работы. 

6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

обучающегося и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 

- через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, 

занятия ритмикой); 

в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 
 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь 

в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение 

обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения 

мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием ФАОП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых образовательных 

потребностей: развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; развития эмоционально-

волевой сферы и личностных особенностей; определения социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания обучающегося; 

мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО; 

анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 



- составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогическими работниками); 

- формирование в классе психологического климата, комфортного для всех обучающихся; 

организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 

- разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приемов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 

поведения; 

- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, 

работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся; 

консультативную помощь семье в вопросах воспитания и оказания возможной помощи 

обучающемуся в освоении АООП НОО. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам, связанным с особенностями осуществления 

процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогическими 

работниками и сверстниками, их родителями (законными представителями). 

Информационно-просветительская работа включает: 

проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально типологических особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их 

психологической компетентности; 

психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью 

формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания ФАОП НОО 

педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 

момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных 

стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы 

(класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог дополнительного образования. Предпочтительно наличие специалистов в 



штате образовательной организации. При необходимости Программу коррекционной 

работы может осуществлять специалист, работающий в иной организации (Центре 

психолого-педагогической коррекции и реабилитации, ПМПК). 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Организации, обеспечивающее 

комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное 

партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

- многоаспектный анализ психофизического развития обучающегося с ЗПР; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с 

ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 

развития; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с 

ЗПР; 

- сотрудничество со средствами массовой информации; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы 

коррекционных курсов, систему комплексного психолого-педагогического обследования 

обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское), описание специальных условий 

обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения 

программы коррекционной работы, механизмы реализации программы. 
 

2.4. Курсы коррекционно-развивающей области 
 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: "Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)" (фронтальные и (или) индивидуальные 

занятия), "Ритмика" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия). 

 

2.4.1. Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)". Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной 

речи. 

Основными направлениями логопедической работы являются: 

- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической 

речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого 

опыта); 

- коррекция нарушений чтения и письма; 

- расширение представлений об окружающей действительности; 
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- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других познавательных 

процессов). 

 

2.4.2. Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)". Психокоррекционные занятия 

Цельпсихокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

- диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений); 

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию); 

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, 

адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 
 

2.4.3. Коррекционный курс "Ритмика" 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с 

ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии 

музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, 

музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков 

двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют 

развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, 

формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено образовательной 

организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПРА (при наличии). 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется образовательной 

организацией, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. 

 

2.5. Рабочая программа воспитания для обучающихся с ОВЗ. 

 

2.5.1. Пояснительная записка 

            Рабочая программа воспитания МКОУ «Горшеченская СОШ имени Н.И. 

Жиронкина», реализующего адаптированные образовательные программы начального 

общего образования (далее - Программа), основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими 

программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования. 
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Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов 

родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся с ОВЗ к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 

обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных представителей), направленностью 

образовательной программы, в том числе предусматривающей углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в 

образовательной организации. 

 

2.5.2. Целевой раздел 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

образовательной организации, обучающиеся с ОВЗ, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в образовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены 

в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся с ОВЗ. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

 

2.5.2.1. Цель и задачи воспитания обучающихся с ОВЗ 
 

Цели воспитанияобучающихся с ОВЗ в МКОУ «Горшеченская СОШ имени Н.И. 

Жиронкина»: 

 создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 

 формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
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правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
 

      Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ в МКОУ «Горшеченская СОШ имени Н.И. 

Жиронкина»:  

 усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);  

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний;  

 достижение личностных результатов освоения АООП НОО в соответствии 

с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО включают осознание 

российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности 

и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности. 

 

2.5.2.2.  Направления воспитания 
 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии 

с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

1) гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры; 

2) патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

3) духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков; 

4) эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

5) физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия: развитие физических способностей с учетом 
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возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

6) трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

7) экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 

среды; 

8) ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

 

2.5.2.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 
 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального, общего образования установлены в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 

должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - 

России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины - России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание. 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 
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Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия. 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

5. Трудовое воспитание. 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

6. Экологическое воспитание. 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

7. Ценности научного познания. 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

2.5.3. Содержательный раздел. 
 

2.5.3.1. Уклад образовательной организации 

Уклад школы удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 

взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые 

ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик 

общеобразовательной организации и её репутацию в окружающем образовательном 

пространстве, социуме.  

            История Горшеченской средней школы начинается с 1936г., именно в этом году 

она начинает функционировать как средняя. Первые выпускники школы занимались в 



старом здании (в настоящее время это ветхое помещение по переулку Первомайскому 

снесено). Новая школа (основное здание современной Горшеченской средней школы) 

было построено к 1 сентября 1939 года. В 1936 году директором школы стал Лунёв 

Григорий Капитонович, который был направлен на работу в Горшечное после окончания 

педагогического института.В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, 

здание средней школы было занято под госпиталь. Оккупировав село, немцы в школе 

расположили конюшню, позже здесь разместили пленных. При освобождении Горшечного 

в феврале 1943 года в результате сильных бомбёжек здание школы было разрушено. 

Отстраивали школу всем селом. Полностью школа была восстановлена к 1948 году. 

С 15 января 1953 года по июнь 2008 года Горшеченскую среднюю школу 

возглавлял Жиронкин Николай Ильич.За свою 57-летнюю педагогическую деятельность 

Николай Ильич обучил математике более двух тысяч учащихся. Многие из них стали 

учителями математики, физики, инженерами, врачами, военными. Три поколения 

горшеченцев помнят и благодарны Учителю и Наставнику Николаю Ильичу Жиронкину. 

Педагоги школы успешно внедряют в педагогическую практику инновационные 

технологии: эдоровьесберегающие, модульно-блочные, информационно-компьютерные, 

компетентностное обучения, развивающее обучение, проектную деятельность, системно-

деятельностный подход. В школе заложены прочные традиции по нравственно-

патриотическому воспитанию. формированию активной жизненной позиции 

подрастающего поколения. 

МКОУ «Горшеченская СОШ имени Н.И.Жиронкина» находится в близкой 

доступностиоткультурныхцентров,спортивныхшколишколискусствит.п.Данныефакторыне 

могут не вноситьособенности в воспитательный процесс и следствием этого являются 

положительные стороны. 

Социокультурнаясредапоселкаболеетрадиционна,чемвгороде,сохраняетсябережное 

отношениек Родинеиприроде. 

Круг общения детей здесь достаточно обширен, и само общение отличается 

детальнымзнанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше 

формируетсяуважениексемейнымтрадициям,почитаниестарших,уважениеклюдямтруда,вза

имопомощь.Практически все педагоги школы родились в нашем поселке, учились в этой 

школе, теперьпреподают в ней. Знаютособенности, бытовые условия жизни школьников, 

чтоспособствуетустановлениюдоброжелательныхидоверительных отношений. 

В коллективе школы интенсивно идет процесс установления 

межличностныхконтактов,существуетреальнаявозможностьпроявитьсебявобщемделе.Нет 

резкой обособленности между классами,учащимися разного возраста. 

Школаактивноиспользуетввоспитаниицифровые возможности,электронные 

образовательные платформы. Для удовлетворения потребностей учеников в расширении 

социальных связей активно используем онлайн-платформы и электронные ресурсы: 

«Электронный журнал и дневник», «Учи.ру», «Российская электронная школа», АИС 

«ПФДО». Различная информация для учащихся, педагогов, родителей (законных 

представителей) публикуется на официальном сайте школы https://gor-gorsh.ru 

         Такимобразом,создаваяусловиядляребенкаповыборуформ,способовсамореализации 

наосновеосвоенияобщечеловеческихценностей,учитываемособенностисельскойшколы. 

          Впроцессевоспитывающейдеятельности школа сотрудничаетс МКУК «Горшеченский 

районный домтворчества», Детской школой искусств, Районным краеведческим музеем, 

Ресурсным центром добровольчества Курской области Горшеченского района 

«ДоброЦентр», КДН и ЗП, ПДН 

ОВДГоршеченскогорайона.Принимаемучастиевпроектах,конкурсахимероприятияхобщест

веннойдетско-юношеской организации «Российское движение школьников» (региональное 

имуниципальноеотделенияРДШ),МБУДО«Горшеченский Дом детского творчества».С 

сентября 2022 приступит к работе советник директора по воспитательной работе и работе 

с детскими общественными объединениями. 

https://gor-gorsh.ru/


Ссентября2020годана базе школы функционируетЦОЦиГП «Точка роста». 

ВшколефункционируютСоветобучающихся школы, первичное отделение РДШ, 

добровольческий отряд «Лидер», отряд «Юные инспектора дорожного движения», 

Дружина юногопожарного.Работаетшкольныйспортивный клуб «Луч». 

Процессвоспитанияосновываетсянаследующихпринципахвзаимодействияпедагогови

школьников: 

-

соблюдениезаконностииправсемьииребенка,соблюденияконфиденциальностиинформа

цииоребенкеисемье,приоритетабезопасностиребенкапринахождениившколе; 

-ориентирнасозданиепсихологическикомфортнойсредыдлякаждогоребенкаивзрослого; 

-реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослыхобщностей,которыеобъединяютдетейипедагоговсодержательнымисобытиями,

позитивнымиэмоциямиидоверительнымиотношениями друг к другу; 

-

организацияосновныхсовместныхделшкольниковипедагоговкакпредметасовместнойза

ботыивзрослых,идетей;  

-системность,целесообразностьинешаблонностьвоспитаниякак условия его 

эффективности.     

 

Основнымитрадициямивоспитаниявобразовательнойорганизацииявляютсяследующие: 

-ключевыеобщешкольныедела; 

-

коллективныеразработка,планирование,проведениеианализрезультатовключевыхделиб

ольшинстваиспользуемыхдлявоспитаниядругихсовместныхделпедагоговишкольников; 

-

созданиетакихусловий,прикоторыхпомеревзросленияребенкаувеличиваетсяиегорольвс

овместныхделах(отпассивногонаблюдателядоорганизатора); 

-

ориентированиепедагоговшколынаформированиеколлективовврамкахшкольныхклассо

в,кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных итоварищескихвзаимоотношений; 

-явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, 

реализующего поотношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническуюфункции. 

 

2.5.3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
  

Основные (инвариантные) модули 
 

Школьный урок 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урочной 

деятельности предполагает следующее: 

 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 целевых 

ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач 

уроков, занятий;  

 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;  

 п

обуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

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 

тематическойнаправленности; 

- создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе путем 

гуманизации межличностных отношений, формирования навыков общения 

обучающихся, детско-взрослого общения, основанного на принципах взаимного 

уважения и взаимопомощи, ответственности, коллективизма и социальной 

солидарности, недопустимости любых форм и видов травли, насилия, проявления 

жестокости; 

- 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;  

- формирование внутренней позиции личности обучающегося по отношению к 

негативным явлениям окружающей социальной действительности, в частности, по 

отношению к кибербуллингу, деструктивным сетевым сообществам, употреблению 

различных веществ, способных нанести вред здоровью человека; культу насилия, 

жестокости и агрессии; обесцениванию жизни человека и др.; 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства 

ответственности за свою страну, причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, включая неприятие попыток пересмотра 

исторических фактов, в частности, событий и итогов второй мировой войны; 

- формирование способности обучающихся реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества за счет активной жизненной и социальной позиции, 



использования возможностей волонтерского движения, детских общественных 

движений, творческих и научных сообществ. 

- 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 школе;  

- изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам;   

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и 

т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через 

частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися 

класса; 

- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения; 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать 

ипонимать 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, школе; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

      - проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. П. 
 

Основные школьные дела 
 Это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив.  

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:  

- общешкольные праздники, творческие мероприятия, связанные с общероссийскими, 

региональными праздниками, памятными датами.Например, День Учителя 

(поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися, 

проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей Школы. День 

самоуправления (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят уроки, 

общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.)) и др.; 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, 

мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом 

на следующий уровень образования; 



 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие школы, своей местности (на еженедельных 

общешкольных линейках и по итогам года-на «Последнем звонке»);  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися 

и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

 проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями; 

 вовлечение по возможностикаждого 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 т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися 

разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Внеурочная деятельность 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

по направлениям по ФГОС, преимущественно через:  

-вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

-формирование в кружках, секциях, клубах и т.п. детско-взрослых общностей,которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

-создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

-поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных ими курсов, занятий (согласно Плану внеурочной деятельности НОО, 

ООО, СОО). 

С сентября 2022 года в школе стартовал масштабный проект – цикл внеурочных 

занятий «Разговор о важном». Проект направлен на развитие ценностного отношения 

школьников к своей Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением 

природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. Еженедельно по понедельникам на первом 

уроке учащихся будет ждать "Разговор о важном" с классным руководителем.  

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 



социальными партнёрами школы; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организацииучебным 

предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, кинотеатр, на предприятие и др.), 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, экологические. туристические походы, экскурсии и т. п., 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей 

науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

            - социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социумаи др.; 

  - участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 
 

Организация предметно-пространственной среды 
            Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной  организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы.    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 школу 

государственной символикой Российской Федерации, Курской области, Горшеченского 

муниципального образования; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 размещение карт России, 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 звукового пространства позитивной духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна 

Российской Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания» лиц, мест, событий в истории России; 

памятника воинской славы, памятных досок;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 

этажа), содержащих новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных 

событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 



символики (флаг, эмблема, значок детского движения, элементы школьной формы и 

т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 

жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий; 

            - подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами 

друг друга;  

             - событийное оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, актового зала, окна и т.п.) к традиционным мероприятиям, 

значимым событиям (День знаний, Новый год, День Победы и др.) и их периодическая 

переориентация, которая  служит хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

             - поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в щколе, 

доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории; 

             - озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование 

во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле стеллажа свободного книгообмена, на 

который обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

           -  благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими детьми; 

 р

азработку и обновление материалов (стендов, плакатов и др.), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 

укладе школы, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  
 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Реализация воспитательного 

потенциала взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся 

предусматривает: 

 создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (Общешкольный родительский 

комитет общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и 

решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 

родительского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной 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; 

 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;  

 - педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 родительские классные интернет-сообщества, группы в соцсетях с участием 

педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется 

совместная деятельность;  

  взаимодействие с родителями посредством школьного сайта, школьного аккаунта 

в соцсети: размещается информация, предусматривающая ознакомление родителей, 

школьные новости 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

 На индивидуальном уровне: 

- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

- психолого-педагогическое сопровождение семей детей-мигрантов; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Самоуправление 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в школе 

предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся школы, классов), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся 

в процессе управления школы;  

 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 школе.  

          Высший орган ученического самоуправления – Совет старшеклассников, в 

который избираются обучающиеся школы, достигшие 14 лет, наиболее активные, 

пользующиеся авторитетом среди учащихся. Из числа членов Совета избираются 

председатель, руководители отделов знаний, труда, спорта, информации, культуры.  

          Классное ученическое собрание – высший орган самоуправления класса. Актив 

класса избирается на один год, создает свои органы, одноименные с общешкольными.  

 

Детское самоуправление в школе осуществляется   

 

На уровне школы: 



 через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу школьного медиа-центра (отдел информации), который занимается 

популяризацией и информационной поддержкой общешкольных ключевых дел в 

социальных сетях;  

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой Совета старшеклассников и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; черезреализациюфункцийшкольниками, 
отвечающимизаразличныенаправленияработыклассе. 
 

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию индивидуальных 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 школе и в 

социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные 

детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по 

безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного 

движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

 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, испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности; 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 



появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 

Социальное партнёрство 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

 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 т. п.); 

 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 общеобразовательной организации, муниципального 

образования, региона, страны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 
 

Профориентация 

(на уровнях основного общего и среднего общего образования). 

            Задача совместной деятельности педагога и детей по данному модулю – 

подготовить школьников к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

школы предусматривает: 

- проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

- профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 

разной профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия (в том числе и онлайн), в организации, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы; 

- посещение (в том числе и онлайн), профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 

организациях профессионального, высшего образования; 

- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-

курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов (участие в цикле 

открытых уроков «Проектория», демонстрации выпусков онлайн-уроков «Шоу 

профессий»; 

- индивидуальное консультирование обучающихся и их родителей (законных 



представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 

профессии; 
 

Дополнительные (вариативные) модули 
 

Детские общественные объединения  
Правовой основой действующих ДОО является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

Деятельностьпервичного 

школьногоотделенияРДШнаправленанавоспитаниеподрастающегопоколения, 
развитиедетейнаосновеихинтересовипотребностей, 
атакжеорганизациюдосугаизанятостишкольников. 
УчастникомшкольногоотделенияРДШможетстатьлюбойшкольникстарше 8 лет. 
ДетииродителисамостоятельнопринимаютрешениеобучастиивпроектахРДШ. Назначен 

советник директора по воспитательной работе, школа зарегистрирована на сайте РДШ. 
      Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

 Личностное развитие  

 Гражданская активность  

 Военно-патриотическое направление – 

 Информационно-медийное направление  

 Основными формами деятельности членов РДШ являются:  

- участие в днях единых действий (ДЕД) и в совместных социально значимых 

мероприятиях;  

- коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

-  информационно-просветительские мероприятия;  

- разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся и др. 

     Кроме того, воспитание в первичном отделении РДШ как детском общественном 

объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию демократических процедур, 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

 круглогодичную организацию в рамках мероприятий и проектов РДШ общественно 

полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития 

опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в 

целом; развить в себе такие качества как ответственность, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 торжественную церемонию вступления в Российское движение школьников, 

которая способствует пропаганде движения, формированию у участников патриотизма и 

уважения к традициям; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности РДШ, привлечения в него новых членов; 

 поддержку и развитие в первичном отделении РДШ традиций и ритуалов 

Организации, формирующих у ребенка чувство общности с другими ее членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в стране (реализуется посредством символики РДШ, 

проведения торжественной церемонии вступления в члены Организации, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации 

деятельности пресс-центра РДШ, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых первичным отделением дел). 
 

Школьный спортивный клуб 

       В школе функционирует школьный спортивный клуб «ЛУЧ», основными функциями 



которого являются:  

 обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-спортивных 

мероприятий с учащимися; 

 организация постоянно действующих спортивных секций; 

 проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч между 

классами и другими школами; 

 проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта. 

Добровольческая деятельность 

           В школедействует волонтерское движение. Это участие школьников в социально 

значимой деятельности на благо конкретных людей и социального окружения. 

Волонтерство позволяет проявить такие качества, как внимание, забота, милосердие, 

доброта, помогает развивать коммуникативную культуру, умение общаться, сопереживать. 

      В школе действует волонтерский отряд «Лидер», штаб волонтеров, проходит 

регистрация на сайте «Добро.ру» . Воспитательный потенциал реализуется: 

 на внешкольном уровне: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым 

жителям поселка, экологические десанты в природу, акции по поздравлению пожилых 

людей с праздниками, благотворительные акции, акция  «Бессмертный полк» 9 мая и др. 

 на школьном уровне: проведение благотворительных ярмарок с оказанием помощи 

нуждающимся детям, Весенняя Неделя Добра, Трудовые операции и экологические 

десанты и др. 
 

Школьные медиа 

     В школе на базе ЦОЦиГП «Точка Роста» организован Медиа центр. Цель школьных 

медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Основа 

деятельности медиа в школе – творческая самоорганизация ребенка через свободный 

выбор им форм деятельности редакционного коллектива на принципах взаимного 

уважения, коллективного и личного интереса.  

Содержанием деятельности педагога, курирующего школьные медиа, является 

организация сотрудничества с детьми и детей друг с другом внутри творческого 

объединения, выстраивание отношений доверия, взаимопомощи, взаимодействия в 

реальном общественно-значимом деле, позволяющих: а) взрослому - реализовать свой 

личностный потенциал (передать детям социальный, профессиональный, творческий 

опыт); б) ребенку - обрести уверенность в своих силах, проявить творческое «Я», 

получить поддержку взрослого, что позитивно влияет на развитие его личности и 

формирование мировоззрения.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

 Интернет-группы, разновозрастные сообщества учащихся и педагогов, 

поддерживающее группу в социальных сетях с целью освещения деятельности школы в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могут 

открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

 

2.5.4. Организационный раздел. 
 

2.5.4.1. Кадровое обеспечение 

    Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Большинство 

педагогов — специалисты с большим опытом педагогической деятельности. 

Профессионализм педагогических и управленческих кадров имеет решающую роль в 

достижении главного результата – качественного и результативного воспитания.  

    В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации педагогов в сфере воспитания, организацию научно-методической 



поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей 

образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов.     

Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

-курсы повышения квалификации; 

-  регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических 

конференциях; 

- изучение научно-методической литературы; 

-  знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.  

   Ведется работа школьного методического объединения классных руководителей. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в 

соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

2.5.4.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной 

деятельностиhttps://gor-gorsh.ru 

Устав школы 

Локальные акты: 

 Положение о Совете обучающихся 

 Положение о методическом объединении классных руководителей 

 Положение о внеурочной деятельности 

 Положение о спортивном клубе 

 Положение о волонтерском движении 

 Положение о классном руководстве 

 Положение об ученическом самоуправлении 

 Положение о предупреждении правонарушений среди обучающихся 

 Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся 

 Положение о правилах поведения обучающихся 

 Положение о работе с одаренными детьми 

 Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом 

 Положение по использованию и включению в процесс обучения и воспитания 

государственных символов РФ 

 Положение о первичном отделении РДШ и др. 

 

 

2.5.4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной 

организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

https://gor-gorsh.ru/
http://5schooloren.ucoz.ru/dok/ustav.doc
http://5schooloren.ucoz.ru/svedenia/polozhenija.rar


использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельностиобучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

2.5.4.4. Система поощрения социальнойуспешностиипроявленияактивной 

жизненнойпозиции обучающихся  

          Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешностиобучающихсяпризванаспособствоватьформированиюуобучающихсяориентаци

инаактивнуюжизненную позицию, инициативность; максимально вовлекать их в 

совместную деятельность ввоспитательныхцелях. Поощрения выносятсяза 

достижениявобласти творческой, 

интеллектуальной,общественнойиспортивнойдеятельности. 

         

Системапроявленийактивнойжизненнойпозицииипоощрениясоциальнойуспешностиобуча

ющихся строитсяна принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении через сайт школы, социальные сети)проведение 

награжденийнаеженедельнойобщешкольнойлинейке); 

- соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике,выработанной и существующей в укладе школы (вручение благодарностей, 

грамот, дипломов,поощрительныхподарковпроизводится 

вторжественнойобстановке,напраздничных мероприятиях, возможно в присутствии 

родительской общественности, педагогов-наставниковнаграждаемых); 

- прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при 

выдвижениикандидатур); 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование 

ииндивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную,так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия 

междуобучающимися,получившиминаградуинеполучившимиее); 

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законныхпредставителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся,их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, ихстатусныхпредставителей; 

- дифференцированностипоощрений(наличие 

уровнейитиповнаградпозволяетпродлитьстимулирующее действие системыпоощрения). 

          Вшколеприменяютсяследующиеформыпоощрения: 

- похвальныйлист«Заотличныеуспехивучении»; 

- похвальнаяграмота «Заособыеуспехивизученииотдельныхпредметов»; 

- похвальнаяграмота «Лучшемуклассугода»; 

- награждениеблагодарностямизаактивное участиевволонтерских и др.акциях; 

- награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня 

достиженийобучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, исследовательских работ, 

проектов, спортивныхсоревнованияхит.п. 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственнымиписьмамиза хорошее 



воспитаниедетейиоказаннуюподдержкувпроведениишкольныхдел. 

       Кроме того, допускается такая форма поощрения проявлений активной 

жизненнойпозицииобучающихсяисоциальнойуспешности,какблаготворительная 

поддержка. 

Благотворительнаяподдержкаобучающихся,группобучающихся(классовидр.)может 

заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 

мероприятий,проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельностивоспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощиобучающихся,семей,педагогических работников. 

       Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в том 

числеиз родительского сообщества), их статус, акции, деятельность соответствуют укладу 

школы, цели,задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с представителями 

родительскогосообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую 

среду,взаимоотношения вшколе. 

 Всеми обучающимися школы ведетсяпортфолио. Обучающиесясобирают 

(накапливают)артефакты, фиксирующие и символизирующие их достижения, личностные 

или достижениявгруппе, участие в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фотоизделий,работ,участвовавшихвконкурсах ит.д.). 

 

2.5.4.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в 

соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися 

и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат 

как организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития. 

          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.  

           Основные направления анализа воспитательного процесса 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  



Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, советником 

директора по воспитательной работе и работе с детскими общественными объединениями, 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, 

связанных с качеством: 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- деятельности классных руководителей и их классов; 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- внешкольных мероприятий;  

-  создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 

- деятельности ученического самоуправления; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

-  реализации потенциала социального партнёрства;  

- деятельности по профориентации обучающихся 

- деятельности детских общественных объединений 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением кото-рых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

 

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план 

 

            Учебный план в АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам. 
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            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 обеспечивать введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, которые предусмотрены Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

            В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-

развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся. 

            Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

            Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП 

НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения. 

            Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ЗПР: 

- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего 

образования; 

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельна в осуществлении образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая 

деятельность, экскурсии). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. На первом и втором годах обучения эта часть отсутствует. Время, 

отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся может быть использовано: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом 

и (или) физическом развитии; 

- на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов (например: элементарная компьютерная грамотность); 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные (например: история и культура родного края). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
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процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация 

занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется образовательной 

организацией. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности и представлена 

фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию 

дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных 

условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществляться 

образовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и ИПРА. Коррекционно-

развивающие курсы могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка не более 10 часов, из них не менее 5 часов 

отводится на проведение коррекционных занятий (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологи-

ческих требований). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

определяет образовательная организация. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько учебных 

планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

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, а также возможность их изучения, и устанавливает 

количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Для уровня начального общего образования обучающихся с ЗПР представлены два 

варианта учебного плана: 

вариант 1 - для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском 

языке; 

вариант 2 - для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском 

языке, но наряду с ним изучается один из языков народов России. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

с ЗПР. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, на первом и втором годах 

обучения - 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся на первом и 
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втором годах обучения устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий на первом и втором годах обучения используется 

"ступенчатый" режим обучения: в первом полугодии (в сентябре - октябре - по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; в январе - 

мае - по 4 урока по 40 минут каждый). 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов "Русский язык", 

"Литературное чтение" и "Родной язык и литературное чтение" может корректироваться в 

рамках предметной области "Русский язык и литературное чтение" с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 

В предметную область "Русский язык и литературное чтение" введен 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 со 3-го класса. На его изучение отводится 1 час в неделю. 

При проведении занятий по предмету "Иностранный язык" класс делится на две группы. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 

восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, 

направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 

обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и 

улучшения осанки обучающихся. Количество часов в неделю указывается на одного 

учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 минут, на 

групповые занятия - до 40 минут. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, составляет 

не более 10 часов (в том числе не менее 5 часов в неделю на коррекционно-

образовательную область в течение всего срока обучения на уровне начального общего 

образования) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологическихтребований). 

  

Учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю Всего 

 

 
1 1  

доп. 

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 

(английский) 

- - - 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

10 

Основы религиозных 

культур и светской 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 
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этики 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

 

 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая культура 

(Адаптивная физическая 

культура) 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

15 

Итого:  21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- - 2 2 2 6 

Русский язык - - - 1 1 3 

Английский язык - - 2 1 1 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 

10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего 31 31 33 33 33 161 

 

 

 

           МКОУ «Горшеченская СОШ имени Н.И. Жиронкина» для проведения учебных 

занятий с обучающимися с ЗПРвыбран вариант учебного плана №1 из ФАОП НОО для 

обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2), так как обучение в школе осуществляется на русском 

языке. 

            Часы из части, формируемой участниками образоваательного процесса, в варианте 

учебного плана №1 переданы по 1 часу на русский язык и иностранный язык (английский) 

в 3 и 4 классах. 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы 

указано на одного обучающегося. 

При реализации данной федеральной адаптированной образовательной программы 

должны быть созданы специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися 

содержания образовательной программы в полном объеме с учетом их особых 

образовательных потребностей и особенностей здоровья. 

 

3.2.Календарный учебный график 
 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организуется по 5-дневной учебной неделе, в субботу возможна организация и проведение 

занятий в рамках внеурочной деятельности. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 учебных недель (для 1 - 

4 классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов); 3 четверть - 10 учебных 
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недель (для 2 - 4 классов), 9 учебных недель (для 1 классов и 1 дополнительных классов); 

4 четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

 по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 

классов); 

 по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 

классов); 

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов и 1 дополнительных 

классов); 

 по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 

классов); 

 по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 20 - 30 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов и 1-х дополнительных - не должен превышать 4 уроков и 

один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры. 

Обучение в 1 классе и 1 дополнительном классе осуществляется с соблюдением 

следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 

обучение в первом полугодии: в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 

урока в день по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров). 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо 

организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом 

мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных 

традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года. 

При составлении календарного учебного графика образовательная организация может 

использовать организацию учебного года по триместрам. 



 

Календарный учебныйграфик МКОУ«Горшеченская СОШ имени Н.И. 

Жиронкина»на2023-2024учебныйгод 

Началоучебногогода–01.09.2023 

Окончаниеучебногогода–26.05.2024 

 
Класс
ы 

1 

чет-

верть 

Осенниеканик
улы 

2 

чет-

верть 

Зимниекани
кулы 

3 

чет-

верть 

Весенниекан
икулы 

4 

чет-

верть 

Учебные 

недели 

Сроки Сро
-ки 

Кол-
водней 

Сроки Сро-
ки 

Кол-
водне

й 

Сроки Сро-
ки 

Кол-
водне

й 

Сроки 

1 01.09 – 28.10 

– 

9 06.11 

– 

 30.12 

– 

9 08.01 – 25.03 – 9 03.04 

– 

33 

 27.10 05.11  29.12 07.01  09.02 02.04  20.05  

       19.02 –    

       24.03    

2-4 01.09 – 28.10 

– 

9 06.11 

– 

30.12 – 9 08.01 – 25.03 – 9 03.04 

– 

34 

 27.10 05.11  29.12 07.01  24.03 02.04  26.05  

 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов (сроки):                         

10.02.2024 - 18.02.2024 

Режимначалазанятий,расписаниезвонков 

 

1классы 2-4 классы 

1полугодие 2полугодие 

1урок 8.30-9.05 1урок 8.30-9.10 1урок 8.30-9.15 
2урок 9.15-9.50 2урок 9.20-10.00 2урок 9.25-10.10 

Динамическая Динамическая 3урок10.30- 11.15 

пауза 9.50-10.40 пауза10.00- 10.50 4урок11.35-12.20 

3урок10.40- 11.15 3урок10.50-11.30 5урок12.30-13.15 

4урок11.25- 12.00 4урок11.40-12.20  

 5урок12.30-13.10  

Перерывмеждуобязательнымии факультативнымизанятияминеменее20-30минут. 

 

Максимальнодопустимаянагрузкаобучающихсявсоответствиисучебн

ымпланом: 

 
Классы 5дневнаяучебнаянеделя 

                  111 1 21час 

2-4 23часа 

 

Освоениепрограммыначальногообщегообразованиясопровождаетсяпромежуточн

ойаттестациейобучающихсянаоснованииПоложенияМКОУ«ГоршеченскаяСОШи

мениН.И.Жиронкина»опорядке,формахипериодичноститекущегоконтроляуспевае

мостиипромежуточнойаттестацииобучающихся. 

Промежуточнаяаттестация–

процедура,проводимаясцельюоценкикачестваосвоения 

обучающимисячастисодержания (четвертное,полугодовое 

оценивание)иливсегообъёмаучебнойдисциплиныза учебныйгод. 



Промежуточнаяаттестацияосуществляетсявсоответствиистребованиямифедераль

ного государственного образовательного стандарта, обеспечивает 

комплексныйподход к оценке результатов образования (предметных, 

метапредметных и личностных);уровневый подход к разработке планируемых 

результатов и инструментов для оценки ихдостижений;использование 

накопительнойсистемыоценивания (портфолио). 

Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах по всем учебным 

предметам почетвертям. Отметка учащихся за четверть выставляется на основе 

результатов текущегоконтролязнаний. 

Формамипромежуточнойаттестациивначальныхклассахмогутявляться: 

- диктант; 

- диктантсграмматическим(творческим)заданием; 

- контрольныеработы; 

- тесты; 

- проверканавыковчтения; 

- защитапроектаилитворческойработы. 

ЕжегоднорешениемпедсоветаОУопределяетсяпереченьучебныхпредметов,вынос

имых на промежуточную (годовую) аттестацию, устанавливается форма и 

порядокеё проведения.Данное решениеутверждается директоромОУ. 

Аттестацияв4классепокомплексномуучебномукурсу«Основырелигиозныхкультур

исветскойэтики»(модуль«Основыправославнойкультуры»)проводитсяврежиме 

безотметочногообучения. 

Дети-инвалиды, а также обучающиеся, находящиеся на индивидуальном 

обучении надому, решением педагогического совета освобождаются от 

промежуточной аттестации.Ониаттестуютсяпотекущимотметкам. 

Обучающие,имеющиенеудовлетворительнуюгодовуюоценкупоучебномупредмет

у, обязаныпройти промежуточную(годовую)аттестациюподанномупредмету.  

Итоговая отметкапоучебному предмету,курсу выставляетсяучителемна 

основеотметокзачетверти,полугодияиотметкипорезультатампромежуточной(годо

вой)аттестации. 

Неудовлетворительныерезультатыпромежуточнойаттестациипоодномуилинескол

ькимучебнымпредметамобразовательнойпрограммыилинепрохождениепромежут

очнойаттестацииприотсутствииуважительныхпричинпризнаютсяакадемическойза

долженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся,имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию 

посоответствующемуучебномупредметунеболеедвухразвсрокиивформе,определя

емымипедагогическимсоветомОУ,впределаходногогодасмоментаобразованияака

демическойзадолженности. 

Обучающиеся,неликвидировавшиевустановленныесрокиакадемическойзадолжен

ностисмоментаеёобразования,поусмотрениюродителей(законныхпредставителей)

оставляютсянаповторноеобучение,переводятсянаобучениепоадаптированнымобр

азовательнымпрограммамвсоответствиисрекомендациямипсихолого-медико-

педагогическойкомиссиилибонаобучениепоиндивидуальномуучебномуплану.  

Обучающиеся,успешноосвоившиесодержаниеобразовательныхпрограммзаучебн

ый год, по решению педагогического совета школы переводятся в следующий 

класс.Обучающиеся1класса,неосвоившиевполномобъёмесодержаниеучебныхпре

дметов,наповторныйкурсобучениянеоставляются.Рекомендациипоопределениюв

идапрограммыилиособенностямработыстакимиобучающимисярассматриваютсян

апсихолого-медико-педагогическойкомиссииКурскойобласти. 

Обучающиесянауровненачальногообщего,основногообщегообразования,неосвоив



шие программу учебного года и имеющие академическую задолженность по 

двумпредметам,оставляютсянаповторноеобучение. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, 

недопускаются кобучениюнаследующемуровнеобщегообразования. 

 

Срокипроведенияпромежуточнойаттестации 

Порядок,формыпроведенияпромежуточнойаттестациивпереводныхклассахреглам

ентируетсяУставомобразовательногоучрежденияилокальнымиактамивсоответств

ии с ФЗ-273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г (Положение о 

порядке,формах и периодичности текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестацииобучающихся). 

Срокипромежуточнойаттестации: 
 

Четверть, полугодие Дата 

1четверть(2-4классы) 18.10.2022г.-21.10.2022г. 

2четверть,1полугодие (2-4классы) 20.12.2022г.-23.12.2022г. 

3четверть(2-4классы) 14.03.2023г.-17.03.2023г. 

4четверть,2полугодие (2-4классы) 4кл 

15.05.2023г.-19.05.2023г. 

2,3кл. 

22.05.2023г.-25.05.2023г. 

 

 

 

 

 

 

 

Формыпромежуточной аттестациинауровненачальногообщего 

образования 

 

Учебныепре

дметы/классы 

I (вконце 

учебного

года) 

II(вконцеуче

бногогода) 

III (в 

концеучебног

огода) 

IV (в 

концеучебног

огода) 

Русскийязык - Диктантс 

грамматическим

заданием 

Диктантс 

грамматическим

заданием 

Диктантс 

грамматическим

заданием 

Литературное

чтение 

- Проверкана

выковработы 

стекстом 

Проверкана

выковработы 

стекстом 

Проверкана

выковработы 

стекстом 

Роднойязык - - - Проверочная 

работа 

Литературное

чтение на 

родномязыке 

- - - Проверкач

итательской 

грамотности 



Иностранный 

язык 

- Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Математика - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Окружающий 

мир 

- Тестирование Тестирование Тестирование 

Основырели

гиозныхкуль

тур и 

светскойэтики 

- - - Тестирование 

Изобразительное

искусство 

- Защитатво

рческойра

боты 

Защитатво

рческойра

боты 

Защитатво

рческойра

боты 

Музыка - Защитатво

рческойра

боты 

Защитатво

рческойра

боты 

Защитатво

рческойра

боты 

Технология - Защитатво

рческойра

боты 

Защитатво

рческойра

боты 

Защитатво

рческойра

боты 

Физическая

культура 

- Сдачанормат

ивов,тестиро

вание 

Сдачанормат

ивов,тестиро

вание 

Сдачанормат

ивов,тестиро

вание 



 

Сформированностьметапредметныхпланируемыхрезультатовобучениявсоответствии с 

требованиями ФГОС НОО отслеживается в ходе выполнения 

комплекснойметапредметнойработынамежпредметнойоснове.Итоговаяметапредметнаяраб

отапроводится с1по4классывконцеучебногогода. 

Единыйграфикпроведенияоценочныхпроцедур. 

 
Класс Учебныйпредмет Оценочнаяпроцедура Срокпроведения 

Федеральные 

4 РусскийязыкМате

матикаОкружающ

иймир 

Всероссийскаяпроверочная

работа* 

с15.03 по20.05.2022г. 

 
* Вштатномрежиме.ВПРпоконкретномупредметупроводятсяво 

всехклассахданнойпараллели. 

 

 

3.3. План внеурочной деятельности. 

3.3.1. Назначение плана внеурочной деятельности - психологопедагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня 

социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и 

познавательных интересов. План внеурочной деятельности формируется 

образовательной организацией с учетом предоставления права участникам 

образовательных отношений выбора направления и содержания учебных 

курсов. 

3.3.2. Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде; 

формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

формирование культуры поведения в информационной среде. 

3.3.3. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности обучающегося с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. 

Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, что 

подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. При выборе 

направлений и отборе содержания обучения образовательная организация 

учитывает: 

особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 

школы, особенности контингента, кадровый состав); 

результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы 

и трудности их учебной деятельности; 



возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 

образовательная организация. 

3.3.4. Возможные направления внеурочной деятельности и их содержательное 

наполнение и являются для образовательной организации общими ориентирами 

и не подлежат формальному копированию. При отборе направлений 

внеурочной деятельности каждая образовательная организация ориентируется, 

прежде всего, на свои особенности функционирования, психолого-

педагогические характеристики обучающихся, их потребности, интересы и 

уровни успешности обучения. 

К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации могут 

привлекаться родители как законные участники образовательных отношений. 

3.3.5. Общий объём внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в 

неделю. 

3.3.6. Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие 

«Разговоры о важном». 

3.3.7. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном должны быть направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

3.3.8. Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор 

и (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с 

важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной 

истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением 

к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

Направления и цели внеурочной деятельности. 

3.3.9. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие обучающегося, углубление знаний об организации жизни и 

деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа 

жизни. 

3.3.10. Проектно-исследовательская деятельность

 организуется 

как углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности 

по выполнению проектов. 

3.3.11. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического 

общения и словесного творчества. 

3.3.12. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как 

система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного 

творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному 

чтению, а также становлению умений участвовать в театрализованной 

деятельности. 

3.3.13. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках 

внеурочной деятельности, которые формируют представления обучающихся о 

разнообразных современных информационных средствах и навыки выполнения 

разных видов работ на компьютере. 



3.3.14. Интеллектуальные марафоны организуются через систему 

интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые призваны 

развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные 

интересу и способности к самообразованию. 

3.3.15. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть 

трудности, возникшие при изучении разных предметов. 

3.3.16. Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется 

следующим требованиям: 

целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в том 

числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или 

иное направление внеучебной деятельности; 

использование форм организации, предполагающих использование средств 

информационно-коммуникационных технологий. 

3.3.17. Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть 

следующие: 

учебные курсы и факультативы; 

художественные, музыкальные и спортивные студии; 

соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-

исследования; 

общественно полезные практики и другие. 

3.3.18. К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации 

и учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае 

внеурочная деятельность может проходить не только в помещении 

образовательной организации, но и на территории другого учреждения 

(организации), участвующего во внеурочной деятельности (спортивный 

комплекс, музей, театр и другие). 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации в этой работе могут принимать участие все педагогические работники 

данной организации (учителя начальной школы, учителя- предметники, социальные 

педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь 

и другие). 

3.3.19. Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и 

дополнительного образования строится на использовании единых форм 

организации. 

3.3.20. Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, 

как правило, педагогический работник, преподающий на уровне начального 

общего образования, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

3.3.21. Основныенаправлениявнеурочнойдеятельности. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Недельный план внеурочной деятельности начального общего образования 

МКОУ«Горшеченская СОШ имени Н.И.Жиронкина» 

на 2023-2024 учебный год 

 

Направление 

внеурочнойдеятельн

ости 

Программа Количество часов внеделю/класс Всего 

1

А 

1

Б 

1

В 

2

А 

2Б 3

А 

3

Б 

3

В 

4

А 

4

Б 

4

В 
 

Часть, рекомендуемаядлявсехобучающихся (3ч.) 

Информационно-

просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

"Разговоры оважном" 

(1ч.) 

Разговорыова

жном 
 
1 

 
1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 
11 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 
обучающихся 

(1ч.) 

Читательскаяг

рамотность 
 

1 

 
1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 
11 

Занятия,направленн

ые на 

удовлетворение 

профориентационн

ых интересов и 

потребностей 

обучающихся 

(1ч.) 

Финансоваягра

мотность 
 

1 

 
1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 
11 

Вариативнаячасть (7ч.) 

Проектно-

исследовательская 

деятельность (1 ч.) 

«Учусьсоздават

ьпроект» 
 

1 

 
1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1  
11 

«Я – курянин» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

«Росинка»  1          1 

Художественно-

эстетическая 

деятельность (1ч.) 

«Вмиретеатра

» 

 1ч. 

По выбору 

обуч-ся 2-х 

кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 
 

 

Ритмика 1ч. 

По выбору 

обуч-ся                    

1-х кл. 

1ч. 

По выбору 

обуч-ся 2-х 

кл. 

  

2 

Хор 

«Колокольчик» 

1ч. 

По выбору 

обуч-ся 1-х 

кл. 

   

 
1 

Вок. ансамбль 

«Весёлые 

нотки» 

 1ч. 

По выбору 

буч-ся 2-х кл. 

  

1 

Хор 

«Лучик» 

  1ч. 

По выбору 

 
1 



обуч-ся 3-х 

кл. 

Вок. ансамбль 

«Улыбка» 

   1ч. 

По выбору 

обуч-ся 4-х кл. 
1 

Декоративное 

творчество 

1ч. 

По выбору 

обуч-ся 1-х 

кл. 

   
 

1 

Интеллектуальные 

марафоны (1 ч.) 

«Разведчики 

природы» 

  1  
1 

Орлята 

России 

  1 1 1  
3 

Учение с увлечение (1 

ч.) 

Мой друг – 

иностранный 

язык 

   1ч. 

По выбору 

обуч-ся 4-х 

кл. 

2 

Информационная 

культура (1 ч.) 

 «Логика» 1     1 

Коммуникативная 
деятельность (1ч.) 

 «Умники и 
умницы» 

 1ч. 
По выбору 

обуч-ся 2-х 

кл. 

1 1 1 1 1 1  
7 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность (1ч.) 

«Здоровейка» 1 1 1    
3 

Футбол  1ч. 

По выбору 

обуч-ся 2-х 

кл. 

2ч. 

По выбору 

обуч-ся        

3-х кл. 

 

3 

Секция 

дзюдо 

   2ч. 

По выбор 
обуч-ся                   

4-х кл. 

2 

 Итого: мак. по 10 ч. мак. по 10 ч. мак. по 10 ч. мак. по 10 ч. 
85ч. 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы (далее - план) разрабатывается в свободной 

форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих классов или 

иных групп обучающихся; сроков, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. 

План обновляется ежегодно к началу очередного учебного года. 

При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных руководителей; 

рабочие программы учителей по изучаемым в образовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; план, рабочие программы учебных курсов, занятий 

внеурочной деятельности; планы органов самоуправления в образовательной 

организации, ученического самоуправления, взаимодействия с социальными партнерами 

согласно договорам, соглашениям с ними; планы работы психологической службы или 

педагога-психолога, социальных педагогов и другая документация, которая должна 

соответствовать содержанию плана. 

План может разрабатываться один для всей образовательной организации или отдельно по 

каждому уровню общего образования. 

Планирование дел, событий, мероприятий по классному руководству может 

осуществляться по индивидуальным планам классных руководителей, по учебной 

деятельности - по индивидуальным планам работы учителей-предметников с учетом их 

рабочих программ по учебным предметам, курсам, модулям, форм и видов 

воспитательной деятельности. 

Нижепредставленкалендарныйпланавоспитательнойработы. 
 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Начальная школа (1-4 классы) 

Инвариантные модули 

Модуль «Ключевые школьные дела» 

Дела, мероприятия, события Класс

ы 

Дата Ответственные 

Общешкольная линейка, посвященная 

«Первому звонку – 2023 года» 

1-4 1 сентября Зам. директора по 

ВР 

Классный час «Россия, 

устремленная в будущее» 
1-4 1 сентября Классные 

руководители 

Подъем Флага РФ и исполнение Гимна 

РФ 

1-4 Каждый 

понедельн

ик 

заместитель 

директора по ВР, 

вожатая 

«Разговоры о важном» 1-4 Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 
День солидарности в борьбе с терроризмом 1-4 04.09.2023 Классные 

руководители 
Акция «Письмо солдату» 1-4 До 5 сентября Классные 

руководители 

Неделя безопасности 1-4 11.09-16.09 Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 
заместитель 

директора по УВР 
100 лет со дня рождения совет.партизанки 
З. Космодемьянской (1923-1941) 

1-4 13.09.2023 Классные 

руководители 

День туризма 1-4 27.09.2023 Учителя 

физкультуры, 

ОБЖ 

Праздник для 1-х классов 

«Посвящение в первоклассники» 

1 28 сентября вожатая  

Классные 

руководители 

Школьный этап сдачи норм ГТО 2-4 Сентябр

ь- 

декабрь 

Учителя 

физкультуры 

Международный день пожилых людей 1-4 1 октября вожатая  

Классные 

руководители 

День музыки 1-4 1 октября вожатая  

Классные 

руководители 

«День Дублера» День учителя 2-4 5 октября заместитель 
директора по УВР, 

вожатая, советник 

по воспитательной 
работе, классные 

руководители 

День отца в России 1-4  15 октября вожатая  

Классные 



руководители 

«В мире книг» - к международному дню 

школьных библиотек 
1-4 23.-25.10 Библиотекарь  

Участие в мероприятиях, посвященных 
Дню народного единства (флешмобы 

онлайн, акция «Окна России», «Флаги 

России») 

1-4 02-06.11 советник по 
воспитательной 

работе, вожатая, 

классные 
руководители 

Классные часы, посвященные 

«Дню правовой помощи детям» 

1-4 13-20 ноября Классные 

руководители 

День начала Нюрнбергского процесса  20.11 Классные 

руководители, 

воспитатели 

День матери 1-4 23-24.11 заместитель 
директора по УВР, 

вожатая, классные 

руководители 
Участие в акции «Каждой птичке – по 
кормушке»  

1-4 07-11.11 вожатая, классные 
руководители 

«Дорогою добра» - к международному дню 

инвалидов  

1-4 01.12 заместитель 

директора по УВР, 

вожатая, советник 
по воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Герои России  08.12 заместитель 
директора по УВР, 

классные 

руководители 

Мастерская Деда Мороза: Изготовление 

новогоднего оформления 
1-4 Декабрь Классные 

руководители, 

Актив РДДМ 

День Конституции РФ 1-4 10.12 Классные 

руководители 

Новогодние Ёлки 1-4 23-29 декабря заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители  

9-11 кл. 

«Неделя школьных наук», посвященная 

М.В. Ломоносову 

1-4 С 16 января Классные 

руководители 
«Память сердца: непокоренный Ленинград!»  1-4 26.01 заместитель 

директора по УВР, 

вожатая, классные 
руководители 

Сталинградская битва 1-4 2.02. Классные 

руководители 
воспитатели 

День памяти «Освобождение п.Горшечное» 1-4 05.02 Классные 

руководители 

День российской науки – развивающие 
занятия  

1-4 08.02 классные 

руководители 



«Веселые старты» - ко Дню защитников 

Отечества  

1-4 21-22.02 заместитель 

директора по УВР, 

классные 
руководители, 

учителя физической 

культуры 

Мероприятия к 23 февраля 1-4 19-21 февраля Классные 

руководители 

Мероприятия к 8 марта 1-4  4-6 марта заместитель 

директора по УВР, 
вожатая, классные 

руководители 

учитель-музыки 
450-лет первой Азбуке Ивана Федорова 1-4 14.03 вожатая, классные 

руководители 

воспитатели 

День воссоединения Крыма с Россией  1-4  18.03 заместитель 

директора по УВР, 
советник по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 
Всероссийская неделя литературы и музыки  1-4 22.-29.03 педагог-

библиотекарь,  

учитель музыки 
Всемирный день театра  27.03 вожатая, классные 

руководители 

Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню Космонавтики   
1-4 8-12.04 вожатая, классные 

руководители 

Мероприятия «Всемирный день Земли» 1-4 22.04 вожатая, классные 

руководители 

КВЕСТ-Игра «ПДД» 2-3 Апрель Классные 

руководители 

Акция «Письмо солдату» 3-4 Апрель Классные 

руководители  

Мероприятие «По страницам Великой 

отечественной войны» 

3-4 6 мая педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Участие в акции «Окна Победы», 

«Георгиевская ленточка», «Журавлики», 

«Бессмертный полк» 

1-4 1-9 мая Актив класса 

«Я и моя семья» - конкурс рисунков к 
международному дню семьи 

1-4 13.05 заместитель 
директора по УВР, 

вожатая, классные 

руководители 

Прощание с начальной школой 4 Май Классные 

руководители 

Конкурс рисунков на асфальте: 

«Соблюдая ПДД, не окажешься в беде» 

2-4 Май 

 

Вожатая  

День детских общественных 

организаций России 

1-4 19 мая вожатая, классные 
руководители 

Линейка «Последний звонок -2024» 1-4 23-25 мая Замдиректора по 

УВР 



Итоговые классные часы 1-4 30 мая Классные 

руководители 

Модуль«Урочная деятельность» 

Оформлениестендов(предметно-

эстетическаясреда,нагляднаяагитацияш

кольныхстендовпредметной 

направленности) 

1-4 сентябрь, 

втечениегода 

учителя,кл.руково

дители 

Игровыеформыучебнойдеятельности 1-4 втечениегода учителя,кл.руково

дители 

Интерактивныеформыучебнойдеятельно

сти 

1-4 втечениегода учителя,кл.руково

дители 

Содержаниеуроков(поплануучителя) 1-4 втечениегода учителя,кл.руково

дители 

Всероссийскийоткрытыйурок«ОБЖ»(у

рокподготовки 

детейкдействиямвусловияхразличногор

одачрезвычайных ситуаций) 

1-4 01.09 учителя,кл.руково

дители 

Международныйденьраспространенияг

рамотности 

(информационнаяминутканаурокерусск

огоязыка) 

1-4 08.09 учителя,кл.руково

дители 

Всероссийскийоткрытыйурок«ОБЖ»(п

риуроченныйко 

ДнюгражданскойобороныРоссийскойФе

дерации) 

1-4 04.10 учителя,кл.руково

дители 

ДеньрожденияН.А.Некрасова(информа

ционная минутканаурокахлитературы) 
1-4 10.12 учителя,кл.руково

дители 

Интерактивныеурокиродногорусскогояз

ыкакМеждународномуднюродногоязык

а 

1-4 21.02 учителя,кл.руково

дители 

Всемирныйденьиммунитета(минуткаин

формациина урокахбиологии) 
1-4 01.03 учителя,кл.руково

дители 

Всероссийскийоткрытыйурок«ОБЖ»(Д

еньпожарной охраны) 
 30.04 учителя,кл.руково

дители 

ДеньгосударственногофлагаРоссийской

Федерации 

 22.05 учителя,кл.руково

дители 

Деньславянскойписьменностиикультуры  24.05 учителя,кл.руково

дители 

Предметныенедели(пографику)  втечениегода учителя,кл.руково

дители 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам классных 

руководителей) 

Заседание МО классных рук-ей 1-4 30 августа Замдиректора по ВР 

Поднятие флага. Гимн.  

В/Д «Разговор о важном» 
1-4 

каждый 

понедельник, 1 

уроком в 
течение года 

Замдиректора по 

ВР, классные  

руководители 

Планирование воспитательной работы  

классов на 2023-2024 учебный год 
1-4 

До 15 

сентября 

Классные 

руководители 



Проведение классных часов 
 

1-4 раз в неделю 
Классные 

руководители 

Проведение инструктажей с обучающимся 
по ТБ, ПДД, ППБ 

1-4 в течение года 
классные 

руководители 

Планирование Индивидуальной 

работы с учащимися: Активом, 

«Группой риска», «ОВЗ» 

1-4 
До 20 

сентября 

Классные 

руководители 

Ведение портфолио обучающихся класса 

(эл.журнал, Доска успешности) 
1-4 в течение года 

Классные 

руководители 

Классные коллективные творческие 

дела 
1-4 в течение года 

Классные 

руководители 

Организация занятости учащихся во 

внеурочное время в кружках, секциях, 

клубах и ДОП (Навигатор) 
1-4 

До 15 

сентября 

Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

Проведение социометрии в классе 1-4 До 15 сентября 
Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 1-4 
До 15 

сентября 

Классные 

руководители 
Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение единых 
требований в воспитании, предупреждение 

и разрешение конфликтов) 

1-4 в течение года 
Классные 

руководители 

Проверка Планов воспитательной 

работы с классами на учебный год 
1-4 с 15 сентября 

Руководитель 

ШМО 

Заседание МО классных рук-ей 1-4 
Ноябрь 

март 

Замдиректора по 

ВР 

Педсовет по воспитательной работе 1-4 Март 
Замдиректора по 

ВР 

Прогноз летней занятости учащихся 1-4 Март 
Классные 

руководители 

Сбор информации о кандидатах на 

стенд 

«Гордость школы» 

2-4 До 17 мая 
Зам. директора по 

ВР 

Анализ ВР с классом за уч. год 1-4 До 10 июня 
Классные 

руководители 

Организация летней занятости 

учащихся 
1-4 Май- июнь 

Классные 

руководители 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

(согласно утвержденному расписанию внеурочной 

деятельности) 

Название курса внеурочной 

деятельности 
Класс

ы 

Количество 

часов в 

неделю 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 1-4 1 Классные 

руководители 

«Орлята России» 3 1 Классные 

руководители, 

вожатая 

«Я-курянин» 1-4 1 Классные 

руководители 

«Финансовая грамотность» 1-4 

класс 

1 Классные 

руководители 



Секция «Футбол» 3 

класс 

1 Учителя 

физкультуры 

Секция «Дзюдо» 4 1 Учителя 

физкультуры 

Здоровей-ка 1 1 Учителя 

физкультуры 

Хор «Колокольчик» 1 1 Учитель музыки 

ВА «Улыбка» 4 1 Учитель музыки 

Хор «Лучик» 3 1 Учитель музыки 

ВА «Веселые нотки» 2 1 Учитель музыки 

Читательская грамотность 1-4 1 Классные 

руководители 

 Учусь создавать проект 1-4 1 Классные 

руководители 

Умники и умницы 3-4 1 Классные 

руководители 

Декоративное творчество 1 1 Вожатая  

В мире театра 2 1 Классные 

руководители 

Логика 1 1 Классные 

руководители 

Росинка 1 1 Классные 

руководители 

Разведчики природы 1 1 Классные 

руководители 

Ритмика  1-2 1 Педагог-

организатор 

Английский  язык 3-4 1 Учителя 

английского языка 

«Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Дата Ответственны

е 

Заседания Родительских комитетов 

классов 

1-4 В течение 

учебного года 

председатели 

родительских 

комитетов 

Взаимодействие с социально- 

психологической службой школы 

1-4 Сентябрь - 

май 

социальный 

педагог 

Родительские собрания - Даты и темы 

планируют классные руководители для 

своего класса на год! 

1-4 1 раз в 

триместр 

классные 

руководители 

Раздел «Информация для родителей» 

на сайте школы, информация для 

родителей по социальным вопросам, 

безопасности, психологического 

благополучия, профилактики вредных 

привычек и 

правонарушений и т.д. 

1-4 В течение 

года 

замест

итель 

директ

ора по 

ВР 

Индивидуальная работа с семьями: в 

трудной жизненной ситуации, 

малообеспеченными и многодетными, 

«Группы риска» 

1-4 В течение 

года 

классные 

руководители 

социальный 

педагог 



Работа с родителями по организации 

горячего питания 

1-4 Сентябрь - 

май 

Классные 

руководители 

День открытых дверей для родителей 

будущих первоклассников 

1-4 Март зам. директора 

по УВР 
Консультации с психологом 1-4 По запросу педагог-

психолог 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Дата Ответстве

нные 

Классные часы «Азбука профессий», 

темы планируют классные руководители 

для своего класса на год! 

1-4 1 раз в 

триместр 

классные 

руководители 

Тематические экскурсии на 

предприятия района 
1-4 Сентябрь-

май 

классные 

руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Дата Ответстве

нные 

Неделя безопасности 

Беседы о правилах ПДД, ППБ, 

правилах поведения учащихся в школе, 

общественных местах. Вводные 

инструктажи. 

1-4 4-9 сентября классные 

руководители 

Учебная эвакуация «Угроза теракта» 1-4 Начал

о 

сентяб

ря 

Директор 

школы,  

зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

«15 минут о безопасности», Даты и 

темы планируют классные руководители 

для своего класса на год! 

1-4 1 раз в месяц классные 

руководители 

Составление с учащимися Схемы 

безопасного пути «Дом-школа-дом» 

1-4 4-8 сентября классные 

руководители 

Неделя профилактики ДТП Встречи 

сотрудников ГИБДД с учащимися, 

беседы по ПДД 

1-4 сентябрь вожатая, 

классные 

руководители 

Профилактическая акция 

«Здоровье- твое богатство!» 

1-4 Октябрь Зам.директ

ора по 

УВР, 

соцпедагог 

Совет профилактики правонарушений 1-4 1 раз в 

триместр 

Зам.директ

ора по 

УВР, 

соц.педагог 

Беседы по безопасности учащихся в 

период осенних каникул 

1-4 Коне

ц 1 

моду

ля 

Классные 

руководители 

Неделя правовых знаний 1-4 13-20 ноября Классные 

руководители 

социальный 



Модуль «Организация предметно-

пространственной среды» 

Дела, события, мероприятия Клас

сы 

Дата Ответстве

нные 

Обновление стенда «Гордость школы» 2-11 До 1 октября Замдиректора по 

ВР 

Оформление классных уголков 1-11 До 15 

сентября 

Классные 

руководители 

Выставка рисунков «Курская осень» 1-4 с 15 сентября Классные 

руководители 

Оформление тематических 

выставок рисунков 
1-4 В течение 

года 

вожатая 

Конкурс «Красота родного края» 1-4 с 23 октября Классные 

руководители 

Тематические выставки в 

школьной библиотеке 

1-4 Сентябрь -май библиотекарь 

Выставка Новогодних 

плакатов, 1 от класса, 

формат А3 

1-4 С 1 декабря Классные 

руководители 

Новогоднее оформление кабинетов 1-4 С 10 декабря Классные 

руководители 

Тематическая выставка «М.В. 

Ломоносов 

– создатель Российской науки!» 

1-4 с 15 января Классные 

руководители 

Фото Вернисаж: «Папа, мама, Я и 

книга – лучшие друзья!» 

1-4 с 26 февраля Классные 

руководители 

Выставка рисунков «Мы – Орлята 

России» 

3 с 10 мая Классные 

руководители 

Модуль "Внешкольные мероприятия" 

Внешкольные тематические 1-4 В течение Классные 

педагог 

Беседы по пожарной безопасности, 

правилах безопасности на водоемах в 

зимний период, поведение на 

школьных Елках. 

1-4 Конец 

2 

модуля 

Классные 

руководители 

Тренировка по экстренному выводу 

детей и персонала из школы. 

1-4 Декабрь Заместитель 

директора, 

учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

Беседы с учащимися по правилам 

безопасности в период весенних 

каникул и «Осторожно, гололед». 

1-4 Конец 

2 

модуля 

Классные 

руководители 

Месячник по профилактики ДТП 1-4 май Вожатая,  

соц.педагог 

Профилактика безопасного поведения 

на каникулах. Инструктажи по ПДД, 

ППБ, поведение на ж/д транспорте, на 

водоемах в летний период и т.п. 

1-4 Конец 

3 

тримест

ра 

Классные 

руководители 



мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в 

образовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям 

года руководители 

Учителя-

предметники 

Экскурсии, походы выходного дня (в 

музей, картинную галерею, технопарк, 

на предприятие и другое), 

организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными 

представителями) 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Вариативная часть 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Дата Ответствен

ные 

Дни единых действий РДДМ 1-4 В течении 

года 

советник по 

воспитанию 

классные 

руководители 

Всероссийская акция «Кросс наций» 3-4 16 сентября учителя 

физкультуры 

Дни единых действий: участие во 
Всероссийской акции, посвященной Дню 

туризма 

3-4 27.09 советник по 

воспитательной 

работе, классные 
руководители 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной Дню 
учителя 

2-4 05.10 советник по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Участие во Всероссийских проектах по 

активностям РДДМ - https://xn--

90acagbhgpca7c8c7f.xn--p1ai/projects 

1-4 В течение 

года 

классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной Дню 
народного единства 

1-4 04.11 советник по 

воспитательной 
работе, классные  

руководители 
Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной Дню 
матери 

1-4 29.11 советник по 

воспитательной 
работе, классные 

руководители 
Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной Дню 
Героев Отечества, кинопросмотр 

3-4 09.12 советник по 

воспитательной 
работе, классные 

руководители 
Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции «Подари книгу» в 

Международный день книгодарения 

1-4 14.02 советник по 
воспитательной 

работе, классные 

руководители 
Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной Дню 

защитника Отечества 

1-4 23.02 советник по 
воспитательной 

работе, классные 

руководители 



 

Корректировкапланавоспитательнойработыуровняосновногообщегообразованиявозм

ожносучетомтекущихприказов,постановлений,писем,распоряжений 

Министерствапросвещения 

 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы.  

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с 

памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного 

значения, памятными датами образовательной организации. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца; 

30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства. 

Декабрь: 

3 декабря: Международный день инвалидов; 

5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 

6 декабря: День Александра Невского; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

10 декабря: День прав человека; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

27 декабря: День спасателя. 

Январь: 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной 
Международному женскому дню 

1-4 08.03 советник по 

воспитательной 
работе, классные 

руководители 
Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной Дню 
счастья 

3-4 20.03 советник по 

воспитательной 
работе, классные 

руководители 
Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной Дню 
смеха 

1-2 01.04 советник по 

воспитательной 
работе, классные 

руководители 
Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной Дню 

Победы 

1-4 09.05 советник по 
воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Участие в благотворительных акциях 1-4 В течение года классные 

руководители 

Участие в движении «Орлята России» - 

https://orlyatarussia.ru/ 

3 В течение года вожатая, 

классные 

руководители 

https://orlyatarussia.ru/


1 января: Новый год; 

7 января: Рождество Христово; 

25 января: "Татьянин день" (праздник студентов); 

27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль: 

2 февраля: День воинской славы России; 

8 февраля: День русской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: Международный день защиты детей; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: Пушкинский день России; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

25 августа: День воинской славы России. 

 

Планвнеурочнойдеятельности 

МКОУ«ГоршеченскаяСОШимениН.И.Жиронкина» 

на 2023-2024 учебный год 

 

Направление 

внеурочнойдеятельн

ости 

Программа Количество часов внеделю/класс Всего 

1

А 

1

Б 

1

В 

2

А 

2Б 3

А 

3

Б 

3

В 

4

А 

4

Б 

4

В 
 

Часть, рекомендуемаядлявсехобучающихся (3ч.) 

Информационно-

просветительские 

занятияпатриотической,

нравственнойиэкологиче

скойнаправленности 

"Разговоры оважном" 

(1ч.) 

Разговорыова

жном 
 
1 

 
1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 
11 

Занятия по 

формированиюфункцио

нальнойграмотностиобу
чающихся 

(1ч.) 

Читательскаяг

рамотность 
 

1 

 
1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
 

11 



Занятия,направленн

ыенаудовлетворени

епрофориентационн

ыхинтересовипотре

бностейобучающихс

я 

(1ч.) 

Финансоваягра

мотность 
 

1 

 
1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 
11 

Вариативнаячасть (7ч.) 

Проектно-

исследовательская 

деятельность (1 ч.) 

«Учусьсоздават

ьпроект» 
 

1 

 
1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1  
11 

«Я – курянин» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

«Росинка»  1          1 

Художественно-

эстетическая 

деятельность (1ч.) 

«Вмиретеатра

» 

 1ч. 

повыборуобу

ч-ся 2-хкл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 
 

 

Ритмика 1ч. 

повыборуобу

ч-ся                    

1-хкл. 

1ч. 

повыборуобу

ч-ся 2-хкл. 

  

2 

Хор 

«Колокольчик» 

1ч. 

повыборуобуч

-ся 1-хкл. 

   
 
1 

Вок. ансамбль 

«Весёлые 

нотки» 

 1ч. 

повыборуобу

ч-ся 2-хкл. 

  

1 

Хор 

«Лучик» 

  1ч. 

повыборуобу

ч-ся 3-хкл. 

 

1 

Вок. ансамбль 

«Улыбка» 

   1ч. 

повыборуобуч

-ся 4-хкл. 
1 

Декоративноет
ворчество 

1ч. 
повыборуобуч

-ся 1-хкл. 

    

1 

Интеллектуальные 

марафоны (1 ч.) 

«Разведчики 

природы» 

  1  
1 

Орлята 

России 

  1 1 1  
3 

Учение с увлечение (1 

ч.) 

Мой друг – 

иностранный 

язык 

   1ч. 

повыборуобу

ч-ся 4-хкл. 
2 

Информационная 

культура (1 ч.) 

 «Логика» 1     1 

Коммуникативная 

деятельность (1ч.) 

 «Умники и 

умницы» 

 1ч. 

повыборуоб

уч-ся 2-хкл. 

1 1 1 1 1 1  

7 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность (1ч.) 

«Здоровейка» 1 1 1    
3 

Футбол  1ч. 

повыборуобу

ч-ся 2-хкл. 

2ч. 

повыборуобу

ч-ся        3-

хкл. 

 

3 

Секция 

дзюдо 

   2ч. 

повыборуобуч

-ся                   

4-хкл. 

2 



 Итого: мак. по 10 ч. мак. по 10 ч. мак. по 10 ч. мак. по 10 ч. 
85ч. 

 

 

 

 

 

3.4. Система условий реализации программы начального  

общего образования 
 

Системаусловийреализациипрограммыначальногообщегообразования,созданнаяв

МКОУ«Горшеченская СОШимениН.И.Жиронкина»,направленана: 

• достижениеобучающимисяпланируемыхрезультатовосвоенияпрограммына

чальногообщегообразования,втомчислеадаптированной; 

• развитиеличности,еёспособностей,удовлетворениеобразовательныхпотреб

ностейиинтересов,самореализациюобучающихся,втомчислеодарённых,через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включаяобщественнополезнуюдеятельность,профессиональныепробы,практическ

уюподготовку,использованиевозможностейМКОУ«ГоршеченскаяСОШ 

имениН.И.Жиронкина»,дополнительногообразованияисоциальныхпартнёров; 

• формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решатьучебныезадачиижизненныепроблемныеситуациинаосновесформированны

хпредметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), 

включающейовладениеключевыминавыками,составляющимиосновудальнейшего

успешногообразованияиориентациювмирепрофессий; 

• формированиесоциокультурныхидуховно-

нравственныхценностейобучающихся,основихгражданственности,российскойгра

жданскойидентичности; 

• индивидуализациюпроцессаобразованияпосредствомпроектированияиреал

изациииндивидуальныхучебныхпланов,обеспеченияэффективнойсамостоятельно

й работыобучающихся приподдержке педагогическихработников; 

• участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнихобучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программыначального общего образования и условий 

её реализации, учитывающих особенностиразвитияивозможностиобучающихся; 

• включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

(класса,школы),формированияунихлидерскихкачеств,опытасоциальнойдеятельно

сти,реализациисоциальныхпроектовипрограммприподдержкепедагогическихрабо

тников; 

• формированиеуобучающихсяпервичногоопытасамостоятельнойобразовате

льной,общественной,проектной,учебно-исследовательской,спортивно-

оздоровительнойитворческойдеятельности; 

• формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового ибезопасногодлячеловека иокружающейегосредыобразажизни; 

• использованиевобразовательнойдеятельностисовременныхобразовательны

хтехнологий,направленныхвтомчисленавоспитание 

обучающихсяиразвитиеразличныхформнаставничества; 

• обновление содержания программы начального общего образования, 

методик итехнологий её реализации в соответствии с динамикой развития 

системы 

образования,запросовобучающихся,родителей(законныхпредставителей)несовер



шеннолетнихобучающихсясучётомнациональныхикультурныхособенностейсубъе

ктаРоссийскойФедерации; 

• эффективноеиспользованиепрофессиональногоитворческогопотенциалапе

дагогическихируководящихработниковорганизации,повышенияихпрофессиональ

ной,коммуникативной,информационнойиправовойкомпетентности; 

• эффективноеуправлениеорганизациейсиспользованиемИКТ,современныхм

еханизмовфинансированияреализациипрограмм начального общегообразования. 

Приреализациинастоящейобразовательнойпрограммыначальногообщегообразова

нияврамкахсетевоговзаимодействияиспользуютсяресурсыиных организаций, 

направленные на обеспечение качества условий 

реализацииобразовательнойдеятельности. 

Информацияоборганизациях,предоставляющихресурсыдляреализациинастоящей

образовательнойпрограммы,можетоформлятьсяследующимобразом: 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной 

образовательной программыначальногообщегообразования для обучающихся 

с ОВЗ (вариант 7.2) 

 

 

ДляреализациипрограммыначальногообщегообразованияМКОУ«ГоршеченскаяСО

ШимениН.И.Жиронкина»укомплектованакадрами,имеющиминеобходимуюквалифи

кациюдлярешениязадач,связанныхсдостижениемцелейизадачобразовательнойдеяте

льности. 

Обеспеченностькадровымиусловиямивключаетвсебя: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими иинымиработниками; 

уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательнойорганизаци

и, участвующих в реализации основной образовательной программы 

исозданииусловийдляеё разработкииреализации; 

непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихработниковобразователь

нойорганизации,реализующейобразовательнуюпрограммуначальногообщегообразо

вания. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими 

иинымиработникамихарактеризируетсязамещением100%вакансий,имеющихсявсоо

тветствиисутверждённымштатнымрасписанием. 

 
№

п/п 

ФИО(полностью) Датаро

ждения 

Категория/

соответст

вие 

Образование

(ВУЗ,ССУЗ, 

год 

окончания,спе

циальностьпо

диплому) 

Ученаясте

пень,звание

,награды,пр

емии 

(годполучен

ия) 

Последний

годповыше

нияквалиф

ика-ции 

Стаж

работы 
 

общи

й 

педаг

огиче

ский 



1. УвароваОл

ьгаВикторо

вна 

10 

июня19

77г. 

высшаяка

тегория20

20г. 

Высшее,

КГПУ20

00г. 

Учительна

чальныхкл

ассов 

Почет.работни

к общего обра-

зования 

РФ2014г., 

Грамота 

отделаобразова

ния,2011г., 

ГрамотаПре

дставит.собр
анияГоршеч.

р-на, 

2011г. 

2022 

годКИР

О 

 

26 

 

26 

 

2. 

БыковаЕлен

аЛеонидовна 

5 декабря 

1968г. 

1 

категория, 

2020г. 

Средне- 

специаль

ное, КПУ 

1988г. 

Учитель 

начальны

х классов 

Грамоты отдела 

образования, 

2016г., 2021г. 

2022 год 

КИРО 

 

34 

 

34 

3. БелыхЛюдм

илаИвановна 

11 марта 

1959г. 

перваякатегор

ия 2017г. 

Высшее, 

КГПИ 

1987г. 

Учитель 

начальны

х классов 

Отличник 

народного 

просвещения 

1992г. 

Гр. Админ. 

Курской обл. 

1996г., 

Грамота отдела 

образования, 
2008г, 2011г., 

2018г. 

Гр. Комитета 

образования 

2015г., Грамота 

Главы 2017г. 

2022 год 

КИРО 

 

43 

 

41 

 

4. 

БрагинаТать

янаАлександ

ровна 

27 

декабря 

1973г. 

перваякате

гория, 

сентябрь 

2020г. 

Высшее, КГПУ 

1995г. 

Учитель 

начальны

х классов 

Почетный 

работник 

общего образо- 

вания РФ 

2005г., Грамота 

Админ. р-на 
2003г., 

Грамота 

Комитета 

образования 

2007г. 

Грамота обл. 

Думы 2011г.; 

Грамота отдела 

образования 

2008г., 2020г. 

2022 год 

КИРО 

 

27 

 

27 



5. ЯкунинаЛюб

овьИвановна 

16 

сентября 

1975г. 

перваякатегор

ия 

2020г. 

Высшее 

БГУ 

1998г. 

Учитель 

начальн. 

классов 

Грамота Адми- 

нистр. р-на 

2013г., 

Грамота 

областной 

Думы 

2015г., Грамота 

отдела образо- 

вания 2011г., 
2020г. 

2022 год 

КИРО 

 

27 

 

26 

6. МихайловаС

ветланаИван

овна 

24 марта. 

1967г. 

перваякатегор

ия 2020 г. 

Средне-

спец., 

КПУ 

1986г. – 

учитель 

начальны

х классов; 

Высшее, 

КГПИ 

1993г., 
учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Почет.раб-к 

общ. образ-я РФ 

2012г., 

Грамота отд. 

образ-я, 1988г., 

Грамота Админ. 

р-на 2009г., 

Грамота 

комитета обр. 

2009г. 

2023 год 

КИРО 

 

36 

 

31 

7. КозловаВера

Николаевна 

9 июня 

1961г. 

перваякатегор

ия2018г. 

Высшее, 

ОГПИ, 

1985г., 

учитель- 

логопед 

Грамота 

отделаобр-

я2006г.;Грамота

Админ.р-

на2005г.; 

Почетный 

раб.общего 
образ-яРФ 

2005г. 

ГрамотаПредста

вит.собранияГо

ршеч.р-на, 

2014г. 

КИРО,2022г. 44 25 

8. ГлебоваНата

лияИвановна 

7 июля 

1975г. 

перваякатегор

ия 2020г. 

Высшее 

КГПУ 

1998г. 

Учитель 

начальны

х классов 

Грамота отдела 

образования 

2011г., 2016г.; 

Почёт. грамота 

Министерства 

просв-я РФ 

2021г. 

2020 год 

КИРО 

 

28 

 

28 



9. ЧеркасоваРа

исаНиколаев

на 

9 мая 

1959г. 

перваякатегор

ия 2020г. 

Средне- 

специаль

ное, КПУ 

1978г. 

Учитель 

начальны

х классов 

Почет. работ- 

ник общего 

образ-я РФ 

2000г.; 

Грам. Админ. р-

на 2006г., Грам. 

Комит. образ-я 

2005г., Грамота 

райк. профс. 
раб-овобр-я 

2007г., Грамота 

отд. образ-я 

2010г., 2017г., 

Грамота Ед. 

Рос. 2012г. 

2023 год 

КИРО 

44 44 

10. ПьяныхОльг

аЛеонидовна 

5 ноября 

1955г. 

перваякатегор

ия 2017г. 

Средне- 

специаль

ное, КПУ 

1975г. 

Учитель 

начальны
х классов 

Высшее; 

КГПИ 

1985г. 

Учитель 

математи

ки 

Отличник нар. 

просв-я 1995г.; 

Грам. Админ. р-

на 2006г., 

Грамота 

Комитета образ-
я 2001г., 

Грамота 

Комитета образ-

я и науки 

2008г.; Грамота 

отд. образ-я 

2011г., 2015г., 

Грамота Ед. 

Рос. 2012г. 

2023 год 

КИРО 

 

41 

 

38 

 

11. 

ТолстыхЕкат

еринаАндрее

вна 

13.09.199

4 

перваякатегор

ия 2022г. 

Высшее, 

КГУ 

2019г. 

Стр-во и 
недвижи

мость. 

Переквал

ифи- 

кация -

Учитель 

Грамота отд. 

образ-я 2019г., 

2021г. 

2021 год 

КИРО 

7 4 

 

12. 

РындинаТат

ьянаМихайл

овна 

8 декабря 

1956г. 

перваякатегор

ия 2018г. 

Высшее 

КГПИ 

1979г. 

Учитель 

английск
ого и 

немец. 

языков 

Грамота отдела 

обр-я 2011г.; 

Благод-ть 

отдела образ-я 

2016г. 

КИРО 2022г. 42 40 

 

13. 

ДорохинаЯн

а 

Сергеевна 

17 января 

2000г. 

неткатегории Средне- 

специаль

ное, СПК, 

2019г. 

Учитель 

начальны

х классов 

Грамота отдела 

обр-я 2021г. 

2023 год 

КИРО 

3 3 



14 Хаустова 

ЕленаВасиль

евна 

10 декаб- 

ря 1969г. 

перваякатегор

ия2016г. 

Средне- 

специаль

ное, КПУ, 

1989г. 

Учитель 

начальны

х классов 

Грамота 

отделаобр-

я2015г.;Благод-

ть 

Комитетаобраз-

я 2015г. 

Благодарность 

Курскойобл. 

Думы 2022г. 

КИРО2023г. 33 11 

15 ПавлюкГали

наЮрьевна 

1 декабря 

1987г. 

неткатегории Высшее, 

БГУ 

2011г. 

Учитель 

начальны

х классов 

- КИРО2023г. 13 7 

16 СивковаИри

наВитальевн

а 

10 апреля 

1976г. 

перваякатегор

ия2020г. 

Высшее, 

БГУ 

2011г. 

Учитель 

начальны

х классов 

Грамота 

отделаобр-

я2005г.,2011г., 

2020г.; 

Благодарность 

Администра-

цииГоршеч. 

р-

на2015г.;Грам. 

Админ.Горш.р-
на20017г. 

КИРО2023г. 27 27 

17 КрючковаОл

ьгаВасильев

на 

14 

ноября 

1979г. 

перваякатегор

ия2019г. 

Высшее, 

КГУ 

2017г. 

Учитель 

начальны

х классов 

Благод-ть 

Адм.Горшеч.р-

на2011г.;Благ-

тьотделаобр-я 

2013г.; 

КИРО2023г. 22 7 

18 ГусареваЕвг

енияСергеев
на 

4 марта 

1992г. 

перваякатегор

ия2022г. 

Высшее, 

КГУ 
2013г. 

Социальн

ый 

педагог 

Грамотарайком

апрофсоюзараб-
овобр-я 

2016г. 

КИРО2023г. 10 10 

19 ЛаторцеваЕл

енаАнатолье

вна 

3 июля 

1976г. 

перваякатегор

ия2020г. 

Высшее, 

БГУ 

2005г. 

Учитель 

начальны
х классов 

Грамоты 

отд.обр-я 

2019г.Грам. 

Админ.Горш.р-

на 
20013г. 

КИРО2023г. 23 8 

20 Жемчужник

ова 

СветланаИго

ревна 

26 апреля 

1990г. 

- Высшее, 

КГУ 

2011г. 

Социальн

ый 

педагог 

- КИРО2022г. 2 2 



21 Гребенкина

Светлана 

Александров

на 

06.10.199

8 

- Высшее, 

БГУ 

2022г. 

Учитель 

начальны

х классов 

- КИРО2022г. 4 4 

22 ШаталоваВа

лерияАлекса

ндровна 

31.10.198

9 

- Высшее, 

КГУ 

2013г. 

Учитель 

начальны
х классов, 

психолог

о-пед. 

образ-е 

- КИРО2022г. 2 1 

23 КорнееваНат

альяВалерье

вна 

22 

ноября 

1970г. 

неткатегории Высшее, 

КГУ 

1998г. 

Учитель 

начальны

х классов 

Грамота 

отд.обр-я2014г 

КИРО2023г. 

 

 

 

 

24 4 

 

24 КостинаТать

янаВасильев

на 

14.июля 

1961г. 

перваякатегор

ия2018г. 

Средне- 

специаль

ное, 

РПУ,1986

г. 

Учитель 

начальны

х классов 

Отличник 

нар.просв-я 

1992г.;Грамотао

тд.обр-

я2011г.,2020г.; 

Грамота 

райк.профс. 

раб-овобр-я 

2016г. 

КИРО2021г. 42 36 

25 ГребенкинА

лексейАндре

евич 

26.06.199

4 

высшаякатего

рия2022г. 

КГУ, 

физкульт

урное 

образов-е 

Грамота 

отд.обр-я 2021г. 

КИРО2022г. 6 6 

26 Нарыжных

ЮрийВлади

мирович 

07.04.196

4 

высшаякатего

рия2022г. 

МОГИФ

К, 

учитель 

физ. 

культуры, 

тренер-
преп-ль 

ГрамотаПредст. 

собр-

ядепутатовГор

ш.р-на2013г.; 

Грамотаобл. 

Думы 2018г.; 
Гр. 

Мин. обр-я РФ 

КИРО2021г. 34 19 

27 АртёмовНик

олайМарков

ич 

11.06.195

0 

высшаякатего

рия2017г. 

БГПИ, 

учитель 

физкульт

уры 

Отличник 

нар.просв-

я1992г. 

КИРО2021г. 50 50 



28 ШатохинАле

ксандрАлекс

еевич 

29.05.199

0 

- БГУ, 

2016г., 

фак-т 

экон-

киуправл-

я, 

менеджме

нт 

организац
ии, 

менеджер 

С 2021г. 

учится в 

БГУ на 

пед. фак-

те – уч-ль 

физич. 

культ. 

- КИРО2022г. 1 1 

29 БезручкоНат

альяПетровн

а 

1955г. перваякатегор

ия2017г. 

Суджанск

ое муз. 

училище,
уч-ль 

музыки 

Отличник 

нар.просв-

я2001г. 

КИРО2020г. 48 35 

30 ЧеркасоваНа

тальяВиктор

овна 

19.01.198

7 

перваякатегор

ия2016г. 

БГНИУ, 

русский 

язык и 

лит-ра; 

СПК, 

учитель 

англ. 
яз.началь

н. и осн. 

общеобр. 

школы 

 КИРО2023г. 14 7 

31 КалуцкихНа

деждаСергее

вна 

17.07.198

9 

перваякатегор

ия2018г. 

 Грамоты 

отд.обр-

я2013г.;Грамота

Предст.собр-я 

депутатовГорш.

р-на2013г.; 

Грамота 

Курской 
обл.Думы2022г. 

КИРО2022г. 11 7 

32 КузнецоваДа

рьяАлександ

ровна 

1989г. перваякатегор

ия, 2019г. 

ВГПУ, 

учитель 

англ. яз. 

- КИРО2023г. 12 11 

33 ШабановаКл

авдияТихоно
вна 

17.09.195

5 

перваякатегор

ия2016г. 

ВГПИ, 

учитель 
англ. и 

немец. 

языков 

Почетный 

раб.общего 
образ-яРФ 

2000г. 

КИРО2023г. 43 30 



34 БобковаИри

наНиколаевн

а 

24.01.197

3 

перваякатегор

ия2018г. 

Высшее, 

ВГПУ, 

1995г. 

уч. 

истории, 

пед.-

психолог 

Грамоты 

ком.обр-

я2014г;Грамоты

райкомапрофсо

юза2011, 2012, 

2014г. 

КИРО2021г. 26 26 

 

 

Уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательнойорганизац

ии,участвующихвреализацииосновнойобразовательнойпрограммыисозданииуслови

йдляеёразработкииреализации,характеризуетсяналичиемдокументовоприсвоении 

квалификации,соответствующей должностнымобязанностямработника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

переченьдолжностныхобязанностейработников,сучётомособенностейорганизациит

рудаиуправления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательнойорганизации, служат квалификационные характеристики, 

указанные в 

квалификационныхсправочниках,и(или)профессиональныхстандартах(приналичии

). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональномстандарте«Педагог(педагогическаядеятельностьвсфередошколь

ного,начальногообщего,основногообщего,среднегообщегообразования)(воспитател

ь,учитель)»обобщённые трудовые функции, которые могут быть поручены 

работнику, занимающемуданнуюдолжность. 

 

Уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательнойорганизац

ии,участвующихвреализацииадаптированной 

основнойобщеобразовательнойпрограммы для обучающихся с ЗПР исоздании 

условий для её разработки и реализации, характеризуется также 

результатамиаттестации—квалификационнымикатегориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Обобразовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях 

 

 

 
Категория

работнико

в 

Подтверждение

уровняквалифи

кациидокумент

амиобобразован

ии 

(профессиональ

нойпереподгото

вке)(%) 

Подтверждение уровня 

квалификациирезультатамиаттеста

ции 

 

насоответстви

езанимаемойд

олжности 

(%) 

квалификацио

ннаякатегория 

(%) 

Педагогиче

скиеработн

ики 

100% 9% 91% 

Руководящ

иеработник

и 

100% - 100% 

Иныеработ

ники 

100% - 100% 



подтверждения 

ихсоответствиязанимаемымдолжностямнаосновеоценкиихпрофессиональнойдеяте

льности,сучётомжеланияпедагогическихработниковвцеляхустановленияквалифика

ционной категории. Проведение аттестации педагогических работников в 

целяхподтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не 

реже одногораза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационнымикомиссиями,самостоятельноформируемымиобразовательнойорга

низацией. 

Проведениеаттестациивцеляхустановленияквалификационнойкатегориипедагогиче

скихработниковосуществляетсяаттестационнымикомиссиями,формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых 

этиорганизациинаходятся. 

Информацияобуровнеквалификациипедагогическихииныхработников,участвующи

х в реализации настоящей основной образовательной программы и 

созданииусловийдляеёразработкииреализации,выглядитследующимобразом: 

Крометого,образовательнаяорганизацияукомплектованавспомогательнымперсонало

м, обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических 

иинформационно-

методическихусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы. 

Профессиональноеразвитиеиповышениеквалификациипедагогическихработн

иков. 

Основнымусловиемформированияинаращиваниянеобходимогоидостаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечениеадекватностисистемынепрерывногопедагогическогообразованияпроис

ходящимизменениямвсистемеобразованиявцелом. 

НепрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихииныхработниковМКО

У «Горшеченская СОШ имени Н.И. Жиронкина», участвующих в разработке и 

реализацииосновной образовательной программы начального общего образования, 

характеризуетсядолей работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 

года в объеме не менее72часов. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющиесоответствующуюлицензию. 

Входереализацииосновнойобразовательнойпрограммыпредполагаетсяоценкакачест

ва и результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекцииихдеятельности,атакжеопределения 

стимулирующейчастифондаоплатытруда. 

Ожидаемыйрезультатповышенияквалификации–

профессиональнаяготовностьработниковобразования 

креализацииФГОСНОО: 

• обеспечение 

оптимальноговхожденияработниковобразованиявсистемуценностейсовременногоо

бразования; 

• принятие идеологииФГОСНОО; 

• освоение 

новойсистемытребованийкструктуреосновнойобразовательнойпрограммы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценкиитоговобразовательнойдеятельностиобучающихся; 

• овладение учебно-методическимииинформационно-

методическимиресурсами,необходимымидляуспешногорешениязадачФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к реализации ФГОС 

НООявляетсясозданиесистемыметодическойработы,обеспечивающейсопровожден

иедеятельностипедагоговнавсехэтапахреализациитребованийФГОС НОО. 



Актуальныевопросыреализациипрограммыначальногообщегообразованиярассматр

иваютсяметодическимиобъединениями,действующимивобразовательнойорганизац

ии, а также методическими и учебно-методическими объединениями в 

сфереобщегообразования,действующиминамуниципальномирегиональномуровнях. 

Педагогическимиработникамиобразовательнойорганизациисистемноразрабатываю

тсяметодическиетемы,отражающиеихнепрерывноепрофессиональноеразвитие. 

Отчёт о методических темах, обеспечивающих необходимый уровень качествакак 

учебной и методической документации, так и деятельности по реализации 

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования,можетоформлят

ьсяследующимобразом: 
 

 
№ 

 
 

Методическаятема 

 
Разделобразовательнойп

рограммы, 

связанный 

сметодическойтемой 

 

ФИО 

педагога,разраба

тывающегомето

дическуютему 

 

 

 

 

1 Работанадсловарнымисловами

. 

Содержательныйраз

делООП НОО 

БелыхЛ.И. 

2 Проектно-исследовательская 

деятельностьвначальнойшколе

. 

Содержательныйраз

делООП НОО 

БрагинаТ.А. 

3 Развитие речевых 

компетенцийна уроках 

русского языка 

илитературногочтения. 

Содержательныйраз

делООП НОО 

БыковаЕ.Л. 

4 Системно-

деятельностныйподход в 

экологическомобразованиимла

дшихшкольников. 

Содержательныйраз

делООП НОО 

ГлебоваН.И. 

5 Использование 

информационныхтехнологий в 

деятельностиучителяначальны

хклассов. 

Содержательныйраз

делООП НОО 

ДорохинаЯ.С

. 

6 Развитие 

творческихспособностейучащихсян

аурокахвначальнойшколе. 

Содержательныйразде

лООП НОО 

МихайловаС.И. 

7 Развитие 

познавательнойактивности 

на урокахматематикки. 

Содержательныйразде

лООП НОО 

ПьяныхО.Л. 

8 Формирование 

творческойкомпетентностиуча

щихсянаурокахрусскогоязыка. 

Содержательныйразде

лООП НОО 

СивковаИ.В. 

9 Духовно-

нравственноевоспитание 

младшихшкольников. 

Содержательныйразде

лООП НОО 

УвароваО.В. 



10 Развитие 

орфографическойзоркостимладш

ихшкольниковна уроках 

русского языка наоснове 

использованиясовременных 

педагогическихтехнологий. 

Содержательныйразде

лООП НОО 

ЧеркасоваР.Н. 

11 Портфолио как средство 

развитияУУД младшихшкольников 

Содержательныйразде

лООП НОО 

ЯкунинаЛ.И. 

 

3.5.2. Психолого-педагогическиеусловияреализации 

адаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммыначальногообщег

ообразования обучающихся с ЗПР 

Психолого-педагогические условия, созданные в МКОУ «Горшеченская СОШ 

имениН.И.Жиронкина»ГоршеченскогорайонаКурскойобласти,обеспечиваютиспол

нениетребованийФГОСНООкпсихолого-

педагогическимусловиямреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальн

огообщегообразованиявчастности: 

1. Обеспечиваютпрофилактикуформированияобеспечивают преемственность 

содержанияи форм организации 

деятельностиприреализацииобразовательныхпрограммначального,основногоисре

днегообщегообразования; 

2. Способствуютсоциально-

психологическойадаптацииобучающихсякусловиямобразовательной организации 

с учётом специфики их возрастного 

психофизиологическогоразвития,включаяособенностиадаптациик 

социальнойсреде; 

3. Способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентностиработниковобразовательнойорганизациииродителей(законныхпре

дставителей)несовершеннолетнихобучающихся; 

4. Уобучающихсядевиантныхформповедения,агрессиииповышеннойтревожности. 

ВМКОУ«ГоршеченскаяСОШимениН.И.Жиронкина»психолого-

педагогическоесопровождение реализации программы начального общего 

образования осуществляетсяквалифицированнымиспециалистами: 

педагогом-психологом;учителем-логопедом;учителем-дефектологом; 

двумясоциальнымипедагогами. 

Впроцессереализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообр

азованияМКОУ«ГоршеченскаяСОШимениН.И.Жиронкина»обеспечиваетсяпсихол

ого-

педагогическоесопровождениеучастниковобразовательныхотношенийпосредство

мсистемнойдеятельностииотдельныхмероприятий,обеспечивающих: 

- формированиеиразвитиепсихолого-

педагогическойкомпетентностивсехучастниковобразовательныхотношений; 

- 

сохранениеиукреплениепсихологическогоблагополучияипсихическогоздоровьяоб

учающихся; 

- поддержкаисопровождениедетско-родительскихотношений; 

- формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

- 

дифференциацияииндивидуализацияобученияивоспитаниясучётомособенностейк

огнитивногоиэмоциональногоразвитияобучающихся; 



- 

мониторингвозможностейиспособностейобучающихся,выявление,поддержкаисоп

ровождениеодарённыхдетей; 

- созданиеусловийдляпоследующегопрофессиональногосамоопределения; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержкадетскихобъединений,ученическогосамоуправления; 

- формированиепсихологическойкультурыповедениявинформационнойсреде; 

- развитиепсихологическойкультурывобластииспользованияИКТ. 

Впроцессереализацииосновнойобразовательнойпрограммыосуществляетсяиндив

идуальноепсихолого-

педагогическоесопровождениевсехучастниковобразовательныхотношений,втомчи

сле (указатьприналичии): 

- обучающихся,испытывающихтрудностив освоениипрограммы 

основногообщегообразования,развитииисоциальнойадаптации; 

- обучающихся,проявляющихиндивидуальныеспособности,иодарённых; 

- обучающихсясОВЗ; 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных 

работниковобразовательнойорганизации,обеспечивающихреализациюпрограммы

начального общегообразования; 

- родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся. 

Впроцессереализацииосновнойобразовательнойпрограммыиспользуютсятакиефо

рмыпсихолого-педагогическогосопровождения,как: 

- профилактическая работа с детьми группы «риска», с детьми, стоящими 

учётеПДН (ответственные - кл. руководитель, зам директора по УВР,) 

диагностическаяработа (ответственные - учитель, кл. руководитель под 

руководством администрациишколы); 

- просвещение всех участников образовательного процесса (участвуют 

всепедагогические работники,каждыйпосвоемунаправлению); 

- коррекционная и развивающая работа – (ответственные – учитель, 

кл.руководитель); 

- консультирование (проводят все педагогические работники в пределах 

своейкомпетенции). 

             РаботаетСоветпрофилактикивоглавесдиректоромшколы. 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программыначальногообщегообразования 
 

            Финансовое обеспечение реализации ООП НОО МКОУ «Горшеченская 

СОШ имениН.И.Жиронкина» 

ГоршеченскогорайонаКурскойобластиопираетсянаисполнениерасходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получениеобщедоступногоибесплатногоначальногообщегообразования.Объемдей

ствующихрасходныхобязательствотражаетсявмуниципальномзаданииМКОУ«Гор

шеченскаяСОШимениН.И.Жиронкина». 

            Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество 

и(или)объем(содержание)государственнойуслуги(работы),атакжепорядокееоказа

ния(выполнения). 

            

Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыначальногообщег

ообразованияосуществляетсяисходяизрасходныхобязательствнаосновемуниципал

ьногозаданияпооказаниюгосударственных(муниципальных)образовательныхуслу



г,на основаниибюджетнойсметы. 

             Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедо-ступного и бесплатного начального общего образования в МКОУ 

«Горшеченская 

СОШимениН.И.Жиронкина»осуществляетсявсоответствииснормативами,определ

яемымиорганамигосударственнойвластиКурскойобласти. 

             Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 

общегообразования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств вгод в расчете на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательнойпрограммыначальногообщегообразования,включая: 

- 

расходынаоплатутрудаработников,реализующихобразовательнуюпрограммунача

льногообщегообразования; 

- 

расходынаприобретениеучебниковиучебныхпособий,средствобучения,игр,игруш

ек; 

- 

прочиерасходы(заисключениемрасходовнасодержаниезданийиоплатукоммунальн

ыхуслуг,осуществляемыхизместныхбюджетов). 

            Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услугивсфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательныхпрограмм, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой 

формыреализацииобразовательныхпрограмм,образовательныхтехнологий,специа

льныхусловийполученияобразованияобучающимисясограниченнымивозможност

ямиздоровья,обеспечениядополнительногопрофессиональногообразованияпедаго

гическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания,охраныздоровьяобучающихся,атакжесучетоминыхпредусмотренныхз

аконодательствомособенностейорганизациииосуществленияобразовательнойдеят

ельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательнойдеятельности,осуществляемойвсоответствиисобразовательнымис

тандартами,врасчетена одного обучающегося,еслииное 

неустановленозаконодательством. 

            

Реализацияподходанормативногофинансированияврасчетенаодногообучающегос

яосуществляетсяна следующихуровнях: 

• межбюджетныеотношения(бюджетсубъектаРоссийскойФедерации–

местныйбюджет); 

• внутрибюджетныеотношения(местныйбюджет–

муниципальнаяобщеобразовательнаяорганизация). 

            

Порядокопределенияидоведениядообщеобразовательныхорганизацийбюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетногофинансированияврасчетенаодногообучающегося,обеспечиваетнорма

тивно-правовое регулированиена региональномуровне следующие положения: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, 

включенным в 

величинунормативазатратнареализациюобразовательнойпрограммыначальногооб

щегообразования(заработнаяплатасначислениями,прочиетекущиерасходынаобесп

ечениематериальныхзатрат,непосредственносвязанныхсучебнойдеятельностьюоб

щеобразовательныхорганизаций). 



           Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 

работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, 

на территории которого расположена общеобразовательная организация. 

            В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательной организации на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда в МКОУ «Горшеченская СОШ имени Н.И. 

Жиронкина» осуществляется в пределах объема средств образовательной 

организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их 

наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

            МКОУ «Горшеченская СОШ имени Н.И. Жиронкина» самостоятельно 

определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, учебно-

вспомо- гательного и иного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

             В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации, 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы 

начальногообщегообразования 

 

            

ВсоответствиистребованиямиФГОСНООреализацияпрограммыначальногообщег

ообразованияобеспечиваетсясовременнойинформационно-

образовательнойсредой. 

            Под информационно-образовательнойсредой 

(ИОС)понимаетсяоткрытаяпедагогическаясистема,включающаяразнообразныеин

формационныеобразовательныересурсы,современныеинформационно-

коммуникационныетехнологии,способствующие реализациитребованийФГОС. 



            ОсновнымикомпонентамиИОСявляются: 

• учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках 

обучения,определённыхучредителемобразовательнойорганизации; 

• учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства 

надле- жащего качества демонстрационные и раздаточные, экраннозвуковые 

средства, муль- тимедийные средства); 

• фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-

популярная литература, справочно-библиографические и периодические 

издания). 

           МКОУ «Горшеченская СОШ имени Н.И. Жиронкина» применяются 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе с 

использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а 

также прикладные программы, поддерживающие административную 

деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений как внутри образователь-ной организации, так и с 

другими организациями социальной сферы и органами управ-ления. 

           МКОУ «Горшеченская СОШ имени Н.И. Жиронкина» располагает 

техническими средствами и специальным оборудованием для функционирования 

ИОС. 

           Образовательная организация располагает службой технической 

поддержки ИКТ (в разработке). 

Информационно-коммуникационныесредстваи технологииобеспечивают: 

• достижениеличностных,предметныхиметапредметныхрезультатово

бученияприреализациитребованийФГОС НОО; 

• формированиефункциональнойграмотности; 

• доступкучебнымпланам,рабочимпрограммамучебныхпредметов,ку

рсоввнеурочнойдеятельности; 

• доступ к электронным образовательным источникам, указанным в 

рабочих про-граммах учебных предметов, с целью поиска и 

полученияинформации (учебнойихудожественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на съёмных дисках, контроли-

руемымресурсамлокальнойсетииИнтернета); 

• организациюучебнойивнеурочнойдеятельности,реализациякоторых

предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием 

электронныхпособий(обучающихкомпьютерныхигр,тренажёров,моделейсцифров

ымуправлениемиобратнойсвязью); 

• реализацию индивидуальных образовательных планов, 

осуществление самостоя-тельной образовательной деятельности обучающихся 

при поддержке педагогическихработников; 

• включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-

исследователь-скуюдеятельность; 

• проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием 

специального ицифровогооборудования; 

• фиксациюихранениеинформацииоходеобразовательногопроцесса; 

• проведениемассовыхмероприятий,досугаспросмотромвидеоматериа

лов,организациютеатрализованныхпредставлений,обеспеченныхозвучиваниемиос

вещением; 

• взаимодействиемеждуучастникамиобразовательногопроцесса,втомч

ислесинхронноеи(или)асинхронноевзаимодействиепосредствомлокальнойсетииИ

нтернета; 



• формированиеи хранениеэлектронного портфолиообучающегося. 

             

ПриработевИОСвМКОУ«ГоршеченскаяСОШимениН.И.Жиронкина»соблюдаютс

я правила информационной безопасности при осуществлении коммуника-

циившкольныхсообществахимессенджерах,поиске,анализеииспользованииинфор

мации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных 

данныхпользователейлокальнойсетииИнтернета. 

            Учебно-

методическоеиинформационноеобеспечениереализацииООПНООнаправлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всехучастников 

образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализа-цией 

ООП НОО, планируемыми результатами, организацией образовательной деятель-

ностииусловиямиегоосуществления. 

            Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

деятельностивключают: 

• параметрыкомплектностиоснащенияобразовательнойдеятельностис

учетомдостиженияцелейипланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовател

ьнойпрограммыначальногообщегообразования; 

• параметрыкачестваобеспеченияобразовательнойдеятельностисуч

етомдостиженияцелейипланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательн

ойпрограммыначальногообщегообразования. 
 

            

МКОУ«ГоршеченскаяСОШимениН.И.Жиронкина»обеспеченаучебниками,учебн

о-методической литературой и материалами по всем учебным предметам ООП 

НООна русском языке. МКОУ «Горшеченская СОШ им. Н.И. Жиронкина» имеет 

доступ кпечатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе 

к электроннымобразовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах 

данныхЭОР.МКОУ«ГоршеченскаяСОШим.Н.И.Жиронкина»укомплектованапеча

тнымиобразовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 

плана, а такжеимеетфонддополнительнойхудожественнойинаучно-

популярнойлитературы,справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие 

реализациюосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования. 

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной 

образовательнойпрограммы 
 

           Материально-техническая база МКОУ «Горшеченская СОШ имени Н.И. 

Жиронкина»обеспечивает: 

- возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

начальногообщегообразования; 

- безопасностьикомфортностьорганизацииучебногопроцесса; 

- соблюдениесанитарно-эпидемиологическихправилигигиеническихнормативов; 

- возможностьдлябеспрепятственногодоступадетей-

инвалидовиобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья 

кобъектаминфраструктуры организации. 

           ВМКОУ«ГоршеченскаяСОШимениН.И.Жиронкина»разработаныи 

закрепленылокальнымактамиперечниоснащенияиоборудования,обеспечивающие

учебныйпроцесс. 

Критериальнымиисточникамиоценкиматериально-



техническихусловийобразовательнойдеятельностиявляютсятребованияФГОСНО

О,лицензионныетребованияиусловияПоложенияолицензированииобразовательно

йдеятельности,утверждённогопостановлениемПравительстваРоссийскойФедерац

ии28октября2013г.№966,атакжесоответствующиеприказыиметодическиерекомен

дации,втомчисле: 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитанияи обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

утверждённые 

постановлениемГлавногосанитарноговрачаРоссийскойФедерации№2от28сентябр

я2020г.; 

- СанПиН1.2.3685-

21«Гигиеническиенормативыитребованиякобеспечениюбезопасностии(или)безвр

едностидлячеловекафакторовсредыобитания»,утверждённые постановлением 

Главногосанитарного врача Российской Федерации № 2от28января2021г. 

- 

переченьучебников,допущенныхкиспользованиюприреализацииимеющихгосудар

ственнуюаккредитациюобразовательныхпрограммначальногообщего,основногоо

бщего,среднегообщегообразования(всоответствиисдействующимПриказомМинис

терствапросвещенияРФот20мая2020г.№254); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 

465 

«Обутвержденииперечнясредствобученияивоспитания,необходимыхдляреализац

ииобразовательныхпрограммначальногообщего,основногообщегои 

среднегообщегообразования,соответствующихсовременнымусловиямобучения,не

обходимогоприоснащенииобщеобразовательныхорганизацийвцеляхреализацииме

роприятийпосодействиюсозданиювсубъектах 

РоссийскойФедерации(исходяизпрогнозируемойпотребности)новыхмествобщеоб

разовательныхорганизациях,критериевегоформированияитребованийкфункциона

льномуоснащению,атакженормативастоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения 

ивоспитания»(зарегистрирован25.12.2019№56982); 

- перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актамиобразовательнойорганизации,разработанныесучётомособенностейреализа

цииосновнойобразовательнойпрограммывобразовательнойорганизации; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2010г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации,причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание 

законодательства РоссийскойФедерации,2011,№1,ст.48;2021,№15,ст.2432); 

- Федеральный закон от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации,2006,№31,ст.3451;2021,№1,ст.

58). 

              Взональнуюструктуруобразовательнойорганизациивключены: 

- входнаязона; 

- учебныеклассысрабочимиместамиобучающихсяипедагогическихработников; 

- учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, 

музыкой,изобразительнымискусством,хореографией,иностраннымиязыками; 

- библиотекасрабочимизонами:книгохранилищем,медиатекой,читальнымзалом; 

- актовыйзал; 

- спортивныесооружения(зал,стадион,спортивнаяплощадка); 

- 

помещениядляпитанияобучающихся,атакжедляхраненияиприготовленияпищи,об

еспечивающиевозможностьорганизациикачественногогорячегопитания; 

- административныепомещения; 



- гардеробы,санузлы; 

- участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 

             Составиплощадиучебныхпомещенийпредоставляютусловиядля: 

- 

начальногообщегообразованиясогласноизбраннымнаправлениямучебногопланавс

оответствиисФГОС НОО; 

- организациирежиматрудаиотдыхаучастниковобразовательногопроцесса; 

- 

размещениявклассахикабинетахнеобходимыхкомплектовспециализированноймеб

ели и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-

воспитательногопроцесса поданномупредметуилициклуучебныхдисциплин. 

             Восновнойкомплектшкольноймебелииоборудованиявходят: 

- доскаклассная; 

- столучителя; 

- стулучителя(приставной); 

- столученический(регулируемыйповысоте); 

- стулученический(регулируемыйповысоте); 

- шкафдляхраненияучебныхпособий; 

- стеллаждемонстрационный; 

- стеллаж/шкафдляхраненияличныхвещейсиндивидуальнымиячейками. 

             

Мебель,приспособления,оргтехникаииноеоборудованиеотвечаюттребованиямуче

бногоназначения,максимальноприспособленыкособенностямобучения,имеютсерт

ификатысоответствияпринятой категорииразработанногостандарта(регламента). 

В основной комплект технических средств входят: 

 - компьютер/ноутбукучителяс периферией; 

- многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс;сетевойфильтр; 

- документ-камера. 

             Учебныеклассыикабинетывключаютследующиезоны: 

- рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

- рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

- пространстводляразмещенияихраненияучебногооборудования. 

             

Организациязональнойструктурыотвечаетпедагогическимиэргономическимтребо

ваниям,комфортностиибезопасностиобразовательногопроцесса. 

             

Комплектыоснащенияклассов,учебныхкабинетов,иныхпомещенийизонвнеурочно

й деятельности формируются в соответствии со спецификой 

образовательнойорганизации и включают учебно-наглядные пособия, 

сопровождающиеся инструктивно-

методическимиматериаламипоиспользованиюихвобразовательнойдеятельностивс

оответствиисреализуемойрабочейпрограммой. 

 

Оценкаматериально-техническихусловий: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компоненты

оснащения 

 

Необходимоеоборудованиеиоснащение 
Необходимо/имеется

вналичии 

1.Компонентыо

снащенияучебн

огокабинетанач

альнойшколы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическоеобеспечение,локальныеакты 

1.2. Учебное 

оборудованиеМебельипри

способления 

1.3. Техническиесредства 

1.3.1. Учебно-

методическиематериалы:Учебно-

методическийкомплект 

1.3.2. Учебно-наглядныепособия 

1.3.2.1. Средства 

натурногофонда:коллекции 

промышленных материалов,наборы для 

экспериментов, 

лабораторноеоборудование, коллекции 

народныхпромыслов, музыкальные 

инструменты,инструментытрудовогообуче

ния,приспособлениядляфизическойкульту

ры. 

1.3.2.2. Печатные 

средства:демонстрационные (таблицы, 

ленты-символы, карты, портреты …) и 

раздаточные(рабочие тетради, кассы-

символы, карточки силлюстративными 

текстовымматериалами. 

1.3.2.3. Экранно-звуковые средства (звуко-

записи,видеофильмы,мультфильмы…). 

1.3.2.4. Мультимедийныесредства(ЭОРы,э

Имеются в 

наличииИмеетсяв 

наличии 

Имеются в 

наличииИмеютсявн

аличии 

 

Имеютсявналичии 

 

 

 

 

 

 
Имеютсявналичии 

 

 

 

Имеются в 

наличииИмеютсявн

аличии 

 

Имеютсявналичии 



лектронные приложения к 

учебникам,электронныетренажёры…). 

1.3.2.5. Игрыиигрушки. 

 

 Методическиерекомендации 

по использованию различных групп учебно-

наглядныхпособий. 

Расходные материалы, 

обеспечивающиеразличныевидыдеятель

ности 

 

2.Компонентыо

снащенияметод

ическогокабине

таначальнойшк

олы 

2.1. Нормативныедокументыфедерального,

регионального и муниципального 

уровней,локальныеакты 

2.2. Документацияобразовательного

учреждения. 

2.3. Комплектыконтрольныхматериалов 

2.4. Базыданных:педагогов,обучающихся,К

ИМы. 

2.5. Материально-техническое 

оснащение:компьютерная техника, 

телевизоры, DVDплейеры. 

Имеютсяв наличии 

Имеетсявналичии 

 

Имеются в 

наличииИмеютсявн

аличии 

 

Имеютсявналичии 

3.Компонентыо

снащенияфизку

льтурногозала 

3.1. Нормативныедокументыфедерального,

регионального и муниципального 

уровней,локальныеакты 

3.2. ДокументацияОУ. 

Имеетсявналичии 

 
 

Имеетсявналичии 

 



 

             На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, 

необходимогонабора зон (для осуществления образовательной деятельности, 

активной деятельности иотдыха, хозяйственной деятельности, организации 

питания), их площади, освещённость,воздушно-тепловой режим, 

обеспечивающие безопасность и комфортность организацииучебно-

воспитательногопроцесса. 

             Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

- возрастныхииндивидуальныхпсихологическихособенностейобучающихся; 

- ориентации надостижениеличностных,метапредметных ипредметных 

результатовобучения; 

- необходимостии достаточности; 

- 

универсальности,возможностипримененияоднихитехжесредствобучениядляреше

ниякомплексазадач. 

             

Интегрированнымрезультатомвыполненияусловийреализациипрограммыначальн

огообщегообразованияявляетсясозданиекомфортнойразвивающейобразовательно

йсредыпоотношениюкобучающимсяипедагогическимработникам: 

- 

обеспечивающейполучениекачественногоначальногообщегообразования,егодост

упность,открытостьипривлекательностьдляобучающихся,ихродителей(законныхп

редставителей)ивсегообщества,воспитаниеобучающихся; 

- 

гарантирующейбезопасность,охрануиукреплениефизического,психическогоздоро

вьяисоциальногоблагополучияобучающихся. 

 

3.5.6. Механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий 

 

             Условияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы: 

• соответствиетребованиямФГОС; 

• гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и 

социальногоздоровьяобучающихся; 

• обеспечениедостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияпримернойосно

внойобразовательнойпрограммы; 

• учётособенностейобразовательнойорганизации,еёорганизационнойструкту

ры,запросовучастниковобразовательногопроцесса; 

• предоставлениевозможностивзаимодействияс социальными

 партнёрами,использованияресурсовсоциума. 

             Раздел«Условия 

реализациипрограммначальногообщегообразования»долженсодержать: 

• описаниекадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических,информационно-методическихусловийиресурсов; 

• обоснованиенеобходимых 

измененийвимеющихсяусловияхвсоответствиисцелямииприоритетамиобразовате

льнойорганизацииприреализацииучебногоплана; 

• перечень механизмов достижения  целевых  ориентиров  в

 системе условийреализациитребованийФГОС; 

• сетевойграфик(дорожнуюкарту)поформированиюнеобходимойсистемыусл

овийреализации требованийФГОС; 



• системумониторингаиоценкиусловийреализациитребованийФГОС. 

             

Описаниесистемыусловийреализацииобразовательнойпрограммыдолжнобазирова

ться на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплекснойаналитико–

обобщающейипрогностическойдеятельности,включающей: 

• анализ имеющихся условий и ресурсов реализации 

образовательной программыначальногообщегообразования; 

• установлениестепенисоответствияусловийиресурсовобразовательно

йорганизации требованиям ФГОС, а также целям и задачам образовательной 

программыобразовательнойорганизации,сформированнымсучётомпотребностейв

сехучастниковобразовательнойдеятельности; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых 

изменений в имеющихсяусловияхдляприведенияихвсоответствие 

стребованиямиФГОС; 

• разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

дляреализациитребованийФГОСспривлечениемвсехучастниковобразовательнойд

еятельности ивозможныхпартнёров; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты)создания 

необходимой системыусловийдляреализациитребованийФГОС; 

• разработкумеханизмовмониторинга,оценкиикоррекцииреализациип

ромежуточныхэтаповсетевогографика(дорожнойкарты). 

            

Модельсетевогографика(дорожнойкарты)поформированиюнеобходимойсистемы

условий реализации образовательной программы представлена в форме, 

представленнойниже: 

 

Направление

мероприятий 

Мероприятия Срокире

ализации 

1. 

Нормативноеоб

еспечениевведе

нияФГОС НОО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета 

школы,управляющегосовета,попечительскогос

овета)о введении в образовательной 

организацииФГОСНОО 

 

2022год 

2. Разработка на основе примерной 

основнойобразовательнойпрограммыначальног

ообщегообразованияосновнойобразовательной

программы(ООП)образовательной 

организации 

 

2023год 

3.УтверждениеООПорганизации, 

осуществляющей 

образовательнуюдеятельность 

 

2023год 

4.Обеспечениесоответствиянормативной 

базышколытребованиямФГОСНОО 

2023год 



5.Приведениедолжностныхинструкций 

работников образовательной организации 

всоответствие с требованиями ФГОС 

НОО,тарифно-

квалификационнымихарактеристикамиипр

офессиональнымстандартом 

 

2023год 

6. Разработкаиутверждениеплана-графика 

введенияФГОСНОО 

2022год 

7.Определениеспискаучебниковиучебных 

пособий, используемых в 

образовательнойдеятельностивсоответстви

и сФГОСНОО 

 

 

ежегодно 

 8. Разработка локальных актов, устанавли-

вающих требования к различным 

объектаминфраструктуры образовательной 

организациис учётом требований к 

необходимой и доста-точнойоснащённости 

учебнойдеятельности 

2023годкор

ректировка 

9. Разработка: 

• образовательных 

программ(индивидуальныхидр.

); 

• учебногоплана; 

• рабочих программ учебных 

предметов,курсов,дисциплин,модулей; 

• годовогокалендарногоучебногографика; 

• положений о внеурочной 

деятельностиобучающихся; 

• положения об организации текущей 

иитоговой оценки достижения 

обучающимисяпланируемыхрезультатовосво

енияосновнойобразовательнойпрограммы; 

• положения об организации 

домашнейработыобучающихся; 

• положения о формах 

полученияобразования. 

 

 

2023годе

жегодно 

II. 

Финансовоеоб

еспечение 

1.Определениеобъёмарасходов,необходимыхд

ляреализацииООПидостижения 

планируемыхрезультатов. 

 

ежегодно 

введения 

ФГОСНОО 

2. Корректировка локальных актов 

(внесениеизменений в них), 

регламентирующихустановление заработной 

платы работниковобразовательной 

организации, в том 

числестимулирующихнадбавокидоплат,поряд

каиразмеровпремирования. 

 
 

ежегодно 

3. Заключение дополнительных соглашений 

ктрудовому договору с 

педагогическимиработниками. 

 

ежегодно 



III. 

Организационное

обеспечениевведе

ния

 ФГОС

НОО 

1.Обеспечениекоординациивзаимодействия 

участниковобразовательныхотношенийпоо

рганизациивведенияФГОС НОО. 

 

ежегодно 

2.Разработкаиреализациямоделей 

взаимодействияобразовательныхорганизацийи 

организаций дополнительного 

образования,обеспечивающихорганизациювне

урочной 

деятельности 

 

ежегодносис

тематическоекор

ректирование 

3.Разработка иреализациясистемы 

мониторингаобразовательныхпотребностей

обучающихся 

иродителей(законныхпредставителей) по 

использованию 

часоввариативнойчастиучебногопланаи 

внеурочнойдеятельности. 

 

ежегодносис

тематическоекор

ректирование 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления 

образовательнойорганизацией к 

проектированию 

основнойобразовательнойпрограммыначаль

ного 

общегообразования. 

 

2023год 

IV. Кадровое 

обеспечениевве

дения 

ФГОСНОО 

1.Анализкадровогообеспечениявведенияи 

реализацииФГОСНОО. 

ежегодно 

2.Создание(корректировка)плана-графика 

повышения квалификации педагогических 

ируководящих работников 

образовательнойорганизациив 

связисвведениемФГОСНОО. 

 

ежегодно 

3. Разработка(корректировка)плана 

научнометодической работы 

(внутришкольногоповышения квалификации) с 

ориентацией напроблемывведенияФГОСНОО 

 

ежегодно 

V. Информацион- 

ное 

обеспечениевве

дения 

ФГОСНОО 

1.Размещениена сайте 

образовательнойорганизацииинформационных

материалововведенииФГОС НОО. 

 

ежегодно 

 2.Широкоеинформированиеродителей 

(законныхпредставителей)какучастниково

бразовательного процесса о введении 

иреализацииФГОС НОО 

 

ежегодно 

 3. Обеспечение публичной 

отчётностиобразовательной организации о 

ходе ирезультатахвведенияи 

реализацииФГОСНОО 

 

ежегодно 

VI.Материально- 

техническое

обеспечение 

1.Характеристикаматериально-технического 

обеспечения введения и реализации 

ФГОСНОО 

ежегодно 



 

 

 введения ФГОС 

НОО 

2. Обеспечение соответствия материально-

техническойбазыобразовательнойорганиза

циитребованиямФГОСНОО 

пополнениеежегодно

иобновление 

  3.Обеспечение 

соответствияусловийреализацииООПпротив

опожарнымнормам,санитарно-

эпидемиологическим 

нормам,нормамохранытрудаработниковобра

зовательнойорганизации 

 

ежегодносистем

атическийконтр

оль 

  4.Обеспечениесоответствияинформационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС 

НОО 

ежегодно 

систематический

контроль 

  5.Укомплектованностьбиблиотечно-

информационного центра печатными 

иэлектроннымиобразовательнымиресурсами; 

наличиедоступаобразовательнойорганизации 

к электронным образовательным 

ресурсам(ЭОР), размещённым в 

федеральных,региональных и иных базах 

данных; наличиеконтролируемого 

доступаучастниковобразовательных 

отношений 

кинформационнымобразовательнымресурсам

локальнойсетииИнтернета. 

 

ежегодно 
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