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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1.1. Цели и задачи Программы
Адаптированная  общеообразовательная  программа  начального  общего 

образования  для  обучающихся  с  ЗПР,  вариант  7.2.  (далее  -  Программа) 
(МБОУ «Вавожская СОШ») разработана в соответствии с ФГОС НОО обуча-
ющихся  с  ОВЗ и  с  учетом Федеральной адаптированной образовательной 
программы начального общего образования (далее – ФАОП НОО утверждена 
приказом Минпросвещения РФ от 24.11.2022 г. № 1023).

Определение  данного  варианта  АООП НОО для  обучающихся  с  ЗПР 
осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам его комплекс-
ного обследования, с учетом ИПРА.

Цель  Программы: 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.

Задачи Программы:
- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее раз-

витие личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-
личностное,  интеллектуальное,  физическое) в соответствии с принятыми в 
семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладе-
ние учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающих-
ся;

- достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО для обу-
чающихся ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также 
индивидуальных особенностей и возможностей;

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образо-
вательных потребностей обучающихся с ЗПР;

- минимизация негативного влияния особенностей познавательной дея-
тельности обучающихся с ЗПР для освоения ими ФАОП НОО;

- обеспечение доступности получения начального общего образования;
- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;
- использование в образовательном процессе современных образователь-

ных технологий деятельностного типа;
- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 
спортивно-оздоровительной работы,  организацию художественного творче-
ства с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 
организационные  формы на  основе  сетевого  взаимодействия),  проведении 
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спортивных, творческих и других соревнований;
- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (за-

конных  представителей)  и  общественности  в  проектировании  и  развитии 
внутришкольной социальной среды.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Подходы к формированию АООП НОО для обучающихся с ЗПР
В основу реализации Программы заложены дифференцированный и дея-

тельностный подходы.
Дифференцированный  подход к  реализации  Программы  предполагает 

учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР как неодно-
родной по составу группы, отличающейся по возможностям освоения содер-
жания образования. Это обусловливает необходимость создания и реализа-
ции в рамках одного вариантов АООП НОО разработку и реализацию инди-
видуальных учебных планов. 

Применение  дифференцированного  подхода  к  созданию и реализации 
АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучаю-
щимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.

Деятельностный  подход основывается  на  теоретических  положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономер-
ности процесса обучения и воспитания обучающихся,  структуру образова-
тельной деятельности. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 
развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста опре-
деляется  характером организации доступной им деятельности  (предметно-
практической и учебной). Основным средством реализации деятельностного 
подхода в образовании является обучение как процесс организации познава-
тельной и предметно-практической деятельности обучающихся, в т.ч. за счёт 
специальных учебных предметов, чем обеспечивается овладение содержани-
ем образования.

Принципы формирования Программы:
а) принципы государственной политики Российской Федерации в обла-

сти образования (гуманистический характер образования, единство образова-
тельного пространства на территории Российской Федерации, светский ха-
рактер  образования,  общедоступность  образования,  адаптивность  системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 
и воспитанников);

б) принцип  учета  типологических  и  индивидуальных  образовательных 
потребностей обучающихся;

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
г) принцип  развивающей  направленности  образовательного  процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребно-
стей;

д) онтогенетический принцип;
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е) принцип  преемственности,  предполагающий  при  проектировании 
АООП  НОО ориентировку на ФАОП основного общего образования обуча-
ющихся с ОВЗ, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с 
ОВЗ;

ж) принцип целостности содержания образования;
з) принцип направленности на формирование деятельности,  обеспечи-

вает  возможность  овладения  обучающимися  всеми  видами  доступной  им 
предметно-практической деятельности, способами и приемами познаватель-
ной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 
поведением;

и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситу-
ации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориенти-
ровке и активной деятельности в реальном мире;

к) принцип сотрудничества с семьей;
л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной дея-

тельности не допускается использование технологий, которые могут нанести 
вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет 
использования здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприя-
тий должны соответствовать  требованиям,  предусмотренным санитарными 
правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и тре-
бования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фак-
торов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 (за-
регистрировано  Министерством  юстиции  Российской  Федерации 
29.01.2021 г.,  регистрационный  № 62296),  действующими  до  01.03.2027 г. 
(далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными по-
становлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от  28.09.2020 г.  № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 18.12.2020 г., регистрационный № 61573), действую-
щими до 01.01.2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования).

1.1.3. Общая характеристика Программы
1.1.3.1. Психолого-педагогическая  характеристика  обучающихся  с 

ЗПР
Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образова-
ния без создания специальных условий.

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 
группа школьников. 
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Среди  причин  возникновения  ЗПР могут  фигурировать  органическая 
и/или  функциональная  недостаточность  центральной  нервной  системы, 
конституциональные  факторы,  хронические  соматические  заболевания, 
неблагоприятные  условия  воспитания,  психическая  и  социальная 
депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 
значительный  диапазон  выраженности  нарушений  -  от  состояний, 
приближающихся  к  уровню  возрастной  нормы,  до  состояний,  требующих 
отграничения от умственной отсталости. 

Все  обучающиеся  с  ЗПР  испытывают  в  той  или  иной  степени 
выраженные  затруднения  в  усвоении  учебных  программ,  обусловленные 
недостаточными  познавательными  способностями,  специфическими 
расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 
нарушениями в организации деятельности и/или поведения. 

Общими  для  всех  обучающихся  с  ЗПР  являются  в  разной  степени 
выраженные  недостатки  в  формировании  высших  психических  функций, 
замедленный  темп  либо  неравномерное  становление познавательной 
деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно  часто  у  обучающихся  отмечаются  нарушения  речевой  и 
мелкой  ручной  моторики,  зрительного  восприятия  и  пространственной 
ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 
зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как пра-
вило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества пред-
шествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик:
- от практически нормально развивающихся, испытывающих временные 

и  относительно  легко  устранимые  трудности,  до  обучающихся  с 
выраженными  и  сложными  по  структуре  нарушениями  когнитивной  и 
аффективно-поведенческой сфер личности;

- от  обучающихся,  способных при  специальной  поддержке  на  равных 
обучаться  совместно  со  здоровыми  сверстниками,  до  обучающихся, 
нуждающихся  при  получении  ООО  в  систематической  и  комплексной 
(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с 
ЗПР  определяет  необходимость  многообразия  специальной  поддержки  в 
получении образования.

1.1.3.2. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
Особые  образовательные  потребности  различаются  у  обучающихся  с 

ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психиче-
ского развития, определяют особую логику построения учебного процесса и 
находят своё отражение в  структуре и содержании образования.  Наряду с 
этим современные научные представления об особенностях психофизическо-
го развития разных групп обучающихся позволяют выделить образователь-
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ные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфиче-
ские.

К общим потребностям относятся:
- получение специальной помощи средствами образования сразу же по-

сле выявления первичного нарушения развития;
- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающе-

го преемственность между дошкольным и школьным этапами;
- получение начального общего образования в условиях образователь-

ных организаций общего или специального типа, адекватного образователь-
ным потребностям обучающегося с ОВЗ;

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 
индивидуальной работы;

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 
обучающегося с педагогическими работниками и одноклассниками;

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаи-
модействия семьи и образовательной организации;

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 
за пределы образовательной организации.

К особым образовательным потребностям, характерным для обуча-
ющихся с ЗПР, относятся:

- обеспечение  особой пространственной и  временной организации об-
разовательной среды с учетом функционального состояния ЦНС и нейроди-
намики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 
низкой работоспособности, пониженного общего тонуса);

- комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефици-
тов эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции по-
знавательной деятельности и поведения;

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 
умений и  навыков обучающимися  с  ЗПР с  учетом темпа  учебной работы 
(«пошаговом»  предъявлении  материала,  дозированной  помощи  взрослого, 
использовании специальных методов,  приемов и средств,  способствующих 
как  общему развитию обучающегося,  так  и  компенсации индивидуальных 
недостатков развития);

- учет  актуальных  и  потенциальных  познавательных  возможностей, 
обеспечение  индивидуального  темпа  обучения  и  продвижения в  образова-
тельном пространстве для разных групп обучающихся с ЗПР;

- профилактика  и  коррекция  социокультурной  и  школьной  дезадапта-
ции;

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и дина-
мики психофизического развития;

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познава-
тельной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достиже-

9



ния уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятель-
но;

- постоянное  стимулирование  познавательной активности,  побуждение 
интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваивае-
мых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 
новые ситуации взаимодействия с действительностью;

- постоянная  актуализация  знаний,  умений  и  одобряемых  обществом 
норм поведения;

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции дея-
тельности и поведения;

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивно-
го общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослы-
ми), формирование навыков социально одобряемого поведения;

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формиро-
вание способности к самостоятельной организации собственной деятельно-
сти и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запраши-
вать и использовать помощь взрослого;

- обеспечение  взаимодействия  семьи  и  образовательной  организации 
(сотрудничество  с  родителями  (законными  представителями),  активизация 
ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравствен-
ных и общекультурных ценностей).

1.1.3.3. Особенности образования обучающихся с ЗПР 
Вариант 7.2, предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образо-

вание, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обу-
чения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможно-
стям здоровья, в пролонгированные сроки обучения.

Сроки получения начального общего образования составляют 5 лет.
АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые ха-

рактеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отстава-
ние может проявляться  в  целом или локально в  отдельных функциях (за-
медленный темп либо неравномерное становление познавательной деятель-
ности). 

Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других позна-
вательных 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 деятельно-
сти, как правило, сформированы недостаточно. 

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчи-
вая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 
деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 
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Возможна  неадаптивность  поведения,  связанная  как  с  недостаточным 
пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуля-
ции, гиперактивностью.

АООП НОО (вариант 7.2) предусматривает обеспечение коррекционной 
направленности всего образовательного процесса при его особой организа-
ции: пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и группо-
вых коррекционных занятий, особое структурирование содержание обуче-
ния на основе усиления внимания к формированию социальной компетенции.

Неспособность  обучающегося  с  ЗПР  полноценно  освоить  отдельный 
предмет в структуре АООП НОО (вариант 7.2) не является препятствием для 
продолжения освоения данного варианта программы, поскольку у обучаю-
щихся с ЗПР может быть специфическое расстройство чтения, письма, ариф-
метических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выра-
женные нарушения внимания и работоспособности, препятствующие освое-
нию программы в полном объеме. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содер-
жания АООП НОО (вариант 7.2) специалисты, осуществляющие психолого-
педагогическое  сопровождение,  должны  оперативно  дополнить  структуру 
программы коррекционной работы соответствующим направлением работы.

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП НОО, 
вариант 7.2,  может быть реализована сетевая  форма реализации образова-
тельных программ.
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Самым общим результатом освоения  АООП НОО обучающихся  с 
ЗПР должно стать полноценное начальное общее образование, развитие 
социальных (жизненных) компетенций.

Планируемые  результаты  освоения  Программы  соответствуют  совре-
менным целям начального общего образования, представленным во ФГОС 
НОО как система личностных, метапредметных и предметных достижений 
обучающегося.

Личностные результаты
Личностные результаты освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2) достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельно-
сти образовательной организации в соответствии с традиционными россий-
скими 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 включают ценностные отношения обучающего-
ся к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту 
учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, 
ответственность, установка на принятие учебной задачи).

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ личностные ре-
зультаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР (с учетом индиви-
дуальных  возможностей  и  особых  образовательных  потребностей) 
должны отражать:

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордо-
сти 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 изменяю-
щемся 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;
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9)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в 
разных социальных ситуациях;

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на-
личие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отно-
шению к материальным и духовным ценностям.

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении;

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повсе-
дневной жизни;

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социаль-
ного взаимодействия, в том числе с использованием информационных техно-
логий;

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее вре-
менно-пространственной организации.

Метапредметные результаты
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных  универсальных  дей-
ствий,  которые обеспечивают успешность  изучения  учебных предметов,  а 
также становление способности к самообразованию и саморазвитию. 

В  результате  освоения  Программы  обучающиеся  овладевают  рядом 
междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими 
средствами, которые помогают обучающимся применять знания, как в типо-
вых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях.

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ метапредметные 
результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР (с учетом индивиду-
альных возможностей и особых образовательных потребностей) должны 
отражать:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи реше-
ния 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 реа-
лизации; 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 комму-
никационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и по-
знавательных 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 соответ-
ствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
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формах;
6)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления анало-
гий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возмож-
ностям;

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность призна-
вать 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 договари-
ваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуще-
ствлять 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 других) в соответствии с содержанием конкрет-
ного учебного предмета;

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения меж-
ду объектами и процессами.

Предметные результаты
сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на при-

менение знаний и конкретных умений;
определяют содержание НОО в логике изучения каждого учебного пред-

мета;
усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной Рос-

сии и мира в целом, современного состояния науки.
В соответствии  с  ФГОС НОО обучающихся  с  ОВЗ предметные  ре-

зультаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР (с учетом индивиду-
альных возможностей и особых образовательных потребностей) должны 
отражать:

Филология
Русский язык. Родной язык:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многооб-

разии языкового и культурного пространства России, о языке как основе на-
ционального самосознания;

2) формирование интереса к изучению русского (родного) языка;
3)  сформированность  позитивного  отношения  к  правильной  устной  и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 
человека;

14



4)  овладение  первоначальными представлениями о  правилах речевого 
этикета;

5) овладение основами грамотного письма;
6)  овладение  обучающимися  коммуникативно-речевыми  умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики;
7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культу-

ры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных эти-
ческих представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 
обучения по всем учебным предметам;

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня чи-

тательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техни-
кой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, ана-
лиза и преобразования художественных, научно-популярных и учебных тек-
стов;

5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу;
6) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с ис-

пользованием некоторых средств устной выразительности речи;
7) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержа-

ние текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение вы-
сказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и моти-
вы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил;

8) формирование потребности в систематическом чтении.
Иностранный язык:
1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и 

письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых возможно-
стей и потребностей;

2)  освоение  начальных лингвистических представлений,  необходимых 
для восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на ино-
странном языке,

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности 
к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстни-
ков в других странах, с детским фольклором и доступными образцами дет-
ской художественной литературы.

Математика и информатика:
1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, ве-

личинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и про-
странственных отношений;

15



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 дей-
ствовать в соответствии с алгоритмом и исследовать, распознавать и изобра-
жать геометрические фигуры.

Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
1)  усвоение  простейших  взаимосвязей  и  взаимозависимостей  между 

миром живой и неживой природы, между деятельностью человека и происхо-
дящими изменениями в окружающей среде;

2)  сформированность  уважительного  отношения  к  России,  родному 
краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современ-
ной жизни;

3) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явле-
ниях окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освое-
ние основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения 
в природной и социальной среде;

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 
связи в окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия соб-
ственных действий и действий, совершаемых другими людьми.

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 челове-
ка и общества;

3)  формирование  первоначальных  представлений  о  светской  этике,  о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности Рос-
сии;

4) осознание ценности человеческой жизни.
Искусство
Изобразительное искусство:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобрази-

тельного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном раз-
витии человека;

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 
дифференцировать  красивое  от  "некрасивого",  высказывать  оценочные су-
ждения о произведениях искусства;

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произ-
ведениям искусства;

3) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природ-
ном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать 
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по отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение;
4)  овладение  элементарными практическими умениями и  навыками в 

различных  видах  художественной  деятельности  (изобразительной,  декора-
тивно-прикладной и народного искусства, скульптуры, дизайна и других);

5)  овладение  практическими  умениями  самовыражения  средствами 
изобразительного искусства.

Музыка:
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность элементов музыкальной культуры, интереса к му-

зыкальному искусству и музыкальной деятельности, элементарных эстетиче-
ских суждений;

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в про-
цессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музы-
кальных произведений;

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных 
и  музыкально-пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых 
произведений, в импровизации.

5) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкаль-
ных произведений различных жанров.

Технология:
1) формирование умений работать с разными видами материалов (бума-

гой, тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать спосо-
бы их обработки в зависимости от их свойств;

2) формирование организационных трудовых умений (правильно распо-
лагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила без-
опасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.)

3)  формирование  навыков  самообслуживания,  овладение  некоторыми 
технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 
техники безопасности;

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практи-
ческих задач;

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной де-
ятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.

Физическая культура:
1)  формирование  первоначальных  представлений  о  значении  физиче-

ской культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, по-
вышения работоспособности;

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнеде-
ятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, по-
движные игры и т.д.);

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, ве-
личиной физических нагрузок.
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Результаты освоения программы коррекционной работы
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сфор-

мированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для ре-
шения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление со-
циальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах.

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 
отражают:

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

тивности, координации движений, двигательных умений и навыков;
- формирование  умения  дифференцировать  движения  по  степени  мы-

шечных усилий;
- овладение  специальными  ритмическими  упражнениями  (ритмичная 

ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием сти-
хов и т.д.), упражнениями на связь движений с музыкой;

- развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического 
развития;

- овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение эле-
ментами танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, 
эстетического вкуса;

- развитие выразительности движений и самовыражения;
- развитие мобильности.
Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия»
Логопедические занятия:
- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения зна-
ний 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-перцептив-

ных, мнемических и интеллектуальных процессов;
- гармонизация  психоэмоционального  состояния,  формирование  пози-

тивного 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  образова-
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тельными потребностями.
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1.3. СИСТЕМА  ОЦЕНКИ  ДОСТИЖЕНИЯ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕ-
ЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

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 об-
разования, что предполагает  вовлечённость 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,  её  содержательной  и  критериальной  базой  выступают 
планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 
системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывно-
го образования.  Её основными функциями являются ориентация образова-
тельного процесса на достижение планируемых результатов освоения АОП 
НОО  и  обеспечение  эффективной  обратной  связи,  позволяющей  осуще-
ствлять управление образовательным процессом.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответ-
ствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка об-
разовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 
образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 
используются для оценки состояния и тенденций развития системы образова-
ния.

Система  оценки  достижения  обучающимися  с  ЗПР планируемых  ре-
зультатов 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 раз-
витие  и  воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых  результатов 
освоения содержания учебных предметов и формирование УУД;

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АО-
ОП НОО, позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и пред-
метных результатов;

- предусматривать  оценку  достижений обучающихся  и  оценку  эффек-
тивности деятельности образовательной организации;

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обуча-
ющихся и развития их социальной (жизненной) компетенции.

Показатель динамики образовательных достижений -  один из основ-
ных показателей в оценке достижений обучающихся с ЗПР. 
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На основе выявления характера динамики образовательных достижений 
обучающихся оценивается эффективность учебного процесса, работы учите-
ля или образовательной организации.

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО 
являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. 

Принципы оценки образовательных результатов
При определении подходов к осуществлению оценки результатов целе-

сообразно опираться на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и ин-

дивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребно-
стей обучающихся с ЗПР;

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изме-
нений психического и социального развития, индивидуальных способностей 
и возможностей обучающихся;

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки дости-
жений в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объек-
тивность 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 ре-
зультатов их образования.

Особенности оценки личностных результатов
Личностные результаты включают овладение обучающимися социаль-

ными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-
ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие соци-
альных отношений обучающихся в различных средах.

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего,  оценку 
продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компе-
тенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе про-
ведения мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает об-
разовательная организация с учетом типологических и индивидуальных осо-
бенностей обучающихся,  их индивидуальных особых образовательных по-
требностей.

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальны-
ми  (жизненными)  компетенциями  может  применяться  метод  экспертной 
оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на осно-
ве мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа должна объеди-
нять всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспиты-
вает и тесно контактирует с обучающимся. Состав экспертной группы опре-
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деляется образовательной организацией и должен включать педагогических 
работников (учителей, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педаго-
гов-психологов, социальных педагогов, педагогов дополнительного образо-
вания). 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 
ЗПР АООП НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), 
поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающего-
ся в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и се-
мейной). 

Результаты анализа представляются 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 ориен-

тиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции 
обучающегося. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуаль-
ную карту развития обучающегося, что позволяет не только представить 
полную картину динамики целостного развития обучающегося, но и отсле-
дить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компе-
тенциям.

Основной формой работы участников экспертной группы является ППк.
Программа оценки личностных результатов включает:
1) полный  перечень  личностных  результатов,  прописанных  в  тексте 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев 
оценки социальной (жизненной) компетенции обучающихся. 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата;
3) систему балльной оценки результатов;
4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каж-

дого обучающегося (карта индивидуальных достижений обучающегося) и ре-
зультаты всего класса (журнал итоговых достижений обучающихся класса);

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результа-
тов;

6) локальные  акты  образовательной  организации,  регламентирующие 
все вопросы проведения оценки личностных результатов.

Особенности оценки метапредметных результатов
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овла-
дение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) 
и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жиз-
ненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного об-
щего образования.
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Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 
обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и по-
знавательными УУД.

Уровень  сформированности  УУД,  представляющих  содержание  и 
объект оценки метапредметных результатов,  может быть качественно 
оценён и измерен в следующих основных формах:

- достижение  метапредметных  результатов  может  выступать  как  ре-
зультат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД;

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успеш-
ности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учеб-
ных предметов;

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успеш-
ности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.

Особенности оценки предметных результатов
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР со-

держанием каждой предметной области и характеризуют достижения обуча-
ющихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практиче-
ской деятельности.

Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, т.е. в тот пе-
риод, когда у обучающихся уже сформированы некоторые начальные навыки 
чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет при-
вычной 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 самостоятель-
ности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.

В  целом  оценка  достижения  обучающимися  с  ЗПР  предметных  ре-
зультатов базируется на принципах индивидуального и дифференцированно-
го подходов.  Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и 
элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекци-
онно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 
становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом.

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как 
в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 
итоговых проверочных работ. 

23



В  процессе  оценки  достижения  планируемых  личностных,  мета-
предметных  и  предметных  результатов  используются  разнообразные 
методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 
письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие ра-
боты, самоанализ и самооценка, наблюдения).

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итого-
вой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежу-
точной, 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, индивидуаль-
ную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных осо-
бенностей 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 потреб-

ностей 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) выпол-
нения 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 друго-
го; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 
оформлению);

- предоставление,  при  необходимости,  дифференцированной  помощи: 
стимулирующей  (одобрение,  эмоциональная  поддержка),  организующей 
(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоми-
нание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяс-
нение инструкции к заданию);

- увеличение времени на выполнение заданий;
- организация короткого перерыва (10-15 минут) при нарастании в пове-

дении обучающегося проявлений утомления, истощения;
- недопущение негативных реакций со стороны педагогического работ-

ника,  создание  ситуаций,  приводящих  к  эмоциональному  травмированию 
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обучающегося.

На  итоговую  оценку  на  уровне  начального  общего  образования,  ре-
зультаты которой используются при принятии решения о возможности (или 
невозможности) продолжения обучения на следующем уровне образования, 
выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты освое-
ния 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 де-
латься на основании положительной индивидуальной динамики.

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образо-
вательную деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе ин-
тегративных  показателей,  свидетельствующих  о  положительной  динамике 
развития обучающегося («было» - «стало») или в сложных случаях сохране-
нии его психоэмоционального статуса.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. РАБОЧИЕ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНЫХ  ПРЕДМЕТОВ,  УЧЕБ-
НЫХ КУРСОВ, УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ (В Т.Ч.  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ)

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеуроч-
ной  деятельности),  учебных  модулей  соответствуют  требованиям  ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ и ФАОП НОО.

2.1.1. РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «РУС-
СКИЙ ЯЗЫК» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа учебного  предмета  «Русский язык» на  уровне  на-

чального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе тре-
бований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.

Учебный предмет «Русский язык» на уровне начального общего образо-
вания является ведущим,  обеспечивая языковое и общее речевое развитие 
обучающихся. Он способствует повышению коммуникативной компетентно-
сти и облегчению социализации обучающихся. Приобретённые знания, опыт 
выполнения предметных и универсальных действий на материале русского 
языка станут фундаментом обучения в основной школе, а также будут вос-
требованы в жизни.

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую 
сложность для обучающихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематиче-
ского восприятия, звукового анализа и синтеза, бедностью словаря, трудно-
стями порождения связного высказывания,  недостаточной сформированно-
стью основных мыслительных операций и знаково-символической (замещаю-
щей) функции мышления.

Программа отражает содержание обучения предмету «Русский язык» с 
учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. В про-
цессе изучения русского языка у обучающихся с ЗПР формируется позитив-
ное эмоционально-ценностное отношение к  русскому языку,  стремление к 
его грамотному использованию, понимание того,  что правильная устная и 
письменная речь являются показателем общей культуры человека. На уроках 
русского языка обучающиеся получают начальное представление о нормах 
русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориенти-
роваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых 
средств, для успешного решения коммуникативных задач.

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способ-
ности,  разных видов речевой деятельности и  освоение  обучающимися  си-
стемного устройства языка. Благодаря освоению материала по данной дисци-
плине обучающиеся с ЗПР овладевают грамотой, основными речевыми фор-
мами и правилами их применения, умениями организовывать языковые сред-
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ства в разных типах высказываний, варьировать их структуру с учётом усло-
вий коммуникации, развёртывать их или сокращать, перестраивать, образо-
вывать нужные словоформы. При изучении данной дисциплины происходит 
развитие устной и письменной коммуникации, закладывается фундамент для 
осмысленного чтения и письма. На уроках важно формировать первоначаль-
ные представления о единстве и многообразии языкового и культурного про-
странства России,  о  языке как основе национального самосознания.  Пред-
ставления  о  связи  языка  с  культурой  народа  осваиваются  практическим 
путём.

Изучение учебного предмета «Русский язык» вносит весомый вклад в 
общую  систему  коррекционно-развивающей  работы,  направленной  на 
удовлетворение специфических образовательных потребностей обучающего-
ся с ЗПР.

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидак-
тических принципов, предполагает использование адекватных методов и кон-
кретных приемов, то у обучающегося с ЗПР пробуждается интерес к языку, 
желание овладеть письмом и чтением, совершенствуется связное (в том чис-
ле учебное) высказывание, расширяется словарный запас, проявляются воз-
можности  осознания  своих  затруднений  и  соответствующие  попытки  их 
преодоления.

Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространствен-
ную ориентировку,  способствует развитию произвольности и становлению 
навыков самоконтроля. При изучении учебного материала (звуко-буквенный 
и звуко-слоговой анализ слов, работа с предложением и текстом) у обучаю-
щихся 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 логическо-
го (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 совер-
шенствует систему произвольной регуляции деятельности.

Педагогический  работник  должен  поддерживать  тесную  связь  с  учи-
телем-логопедом, осуществляющим профилактику таких расстройств пись-
менной  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.
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2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
1. 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 условия-
ми общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практиче-
ское овладение диалогической формой речи. Практическое овладение устны-
ми  монологическими  высказываниями  в  соответствии  с  учебной  задачей 
(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого эти-
кета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, из-
винение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 
норм и правильной интонации.

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахо-
ждения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тек-
сте 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 си-
стеме  обучения  грамоте.  Овладение  разборчивым,  аккуратным  письмом  с 
учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списыва-
ние, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письмен-
ное 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).

2. Обучение грамоте
Фонетика.  Звуки речи.  Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Со-
поставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.

Различение гласных и согласных звуков,  гласных ударных и безудар-
ных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на сло-
ги. Определение места ударения.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение по-
зиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как пока-
затель твёрдости - мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мяг-
кий 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 обучающе-
гося. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких тек-
стов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препина-
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ния.  Развитие  осознанности  и  выразительности  чтения  на  материале  не-
больших текстов и стихотворений.

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 
словами).  Орфографическое  чтение  (проговаривание)  как  средство  само-
контроля при письме под диктовку и при списывании.

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мел-
кой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориенти-
роваться 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 соблюдени-
ем  гигиенических  норм.  Овладение  разборчивым,  аккуратным  письмом. 
Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится 
с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 
списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом - 
образом и послогового чтения написанных слов.

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в на-
чале 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, материа-
ла 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 собствен-

ных;
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 соб-
ственных игр, занятий, наблюдений.

3. Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и 

согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и 
твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости - 
мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение 
звонких  и  глухих  согласных  звуков,  определение  парных  и  непарных  по 
звонкости-глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове удар-
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ных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение каче-
ственной характеристики звука:  гласный-согласный;  гласный ударный-без-
ударный; согласный твёрдый-мягкий, парный-непарный; согласный звонкий-
глухой, парный-непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соот-
ветствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетиче-
ский разбор слова.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение по-
зиционным способом обозначения звуков буквами.

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы 
гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв 
е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 
звука. Использование на письме разделительных ъ и ь.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в сло-
вах типа «стол», «конь»; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в сло-
вах с непроизносимыми согласными.

Использование небуквенных графических средств: пробела между сло-
вами, знака переноса, абзаца.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание 
алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Исполь-
зование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами: уме-
ние найти слово в школьном орфографическом словаре по первой букве, уме-
ние расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена).

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, при-
ставке, суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемы-
ми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение 
понятием «родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в одноко-
ренных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием написания кор-
ней (корм -кормить - кормушка, лес - лесник - лесной). Различение одноко-
ренных 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 приставка-
ми 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 само-
стоятельные и служебные.

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, 
различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 
Умение опознавать имена собственные.

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён су-
ществительных мужского, женского и среднего рода.

Изменение имен существительных по числам.
Изменение  имен существительных по  падежам в  единственном числе 
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(склонение).  1,  2,  3-е склонение, определение принадлежности имён суще-
ствительных к 1, 2, 3-му склонению. Определение падежа, в котором упо-
треблено имя существительное. Умение правильно употреблять предлоги с 
именами существительными в различных падежах.

Склонение имен существительных во множественном числе.
Морфологический разбор имён существительных.
Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Из-

менение имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с су-
ществительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфоло-
гический разбор имён прилагательных.

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоиме-
ния, 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 вопро-
сы «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 (прак-
тическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и 
числам. Морфологический разбор глаголов.

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функ-
ция предлогов: образование падежных форм имён существительных и место-
имений. Отличие предлогов от приставок.

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Опреде-
ление значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толково-
го словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом 
и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи сино-
нимов 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 грамма-
тическими формами и распространить предложение.

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопроситель-
ные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицатель-
ные 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), 
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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, состоя-
щие из двух простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая 
в сложных предложениях. Умение составить сложное предложение и поста-
вить запятую перед союзами и, а, но.

Орфография и пунктуация.  Формирование орфографической зоркости. 
Использование орфографического словаря.

Применение правил правописания:
сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением;
сочетания чк-чн, чт, щн;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в  корне слова  (на  ограниченном 

перечне слов);
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
разделительные ъ и ь;
мягкий  знак  после  шипящих  на  конце  имён  существительных  (ночь, 

нож, рожь, мышь);
безударные падежные окончания имён существительных (кроме суще-

ствительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
безударные окончания имён прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
не с глаголами;
мягкий  знак  после  шипящих  на  конце  глаголов  в  форме  2-го  лица 

единственного числа (пишешь, учишь);
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
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.

4. Развитие речи
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит об-

щение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение соб-

ственного мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебно-
го и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой).
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Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление во-
просов устно и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и отве-
тов.

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 
определённую тему  с  использованием  разных  типов  речи  (повествование, 
описание). Составление и запись рассказов повествовательного характера по 
сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных расска-
зов 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. За-
главие  текста.  Последовательность  предложений  в  тексте.  Последователь-
ность частей текста (абзацев).

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректиро-
вание порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Состав-
ление планов к данным текстам.

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

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 
учётом  точности,  правильности,  богатства  и  выразительности  письменной 
речи; использование в текстах синонимов и антонимов.

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учи-
теля, по готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый 
рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок.

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НОО

Предметные результаты:
- формирование первоначальных представлений о единстве и многооб-

разии языкового и культурного пространства России, о языке как основе на-
ционального самосознания;

- формирование интереса к изучению родного (русского) языка;
- овладение  первоначальными  представлениями  о  правилах  речевого 

этикета;
- овладение основами грамотного письма;
- овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необ-

ходимыми для совершенствования их речевой практики;
- формирование позитивного отношения к  правильной устной и пись-

менной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции чело-
века;

- использование  знаний  в  области  русского  языка  и  сформированных 
грамматико-орфографических умений для решения практических задач.
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2.1.2. РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «ЛИ-
ТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» (предмет-

ная область «Русский язык и литературное чтение») на уровне начального об-
щего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к ре-
зультатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ, федеральной программы воспитания.

Как и русский язык, литературное чтение предстаёт в качестве одного из 
ведущих предметов, обеспечивающих наряду с достижением предметных ре-
зультатов, становление базового умения, необходимого для успешного изуче-
ния 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 читатель-
ской компетенцией, умение излагать свои мысли необходимо для полноцен-
ной социализации обучающегося с ЗПР. В процессе освоения курса у обуча-
ющихся  повышается  уровень  коммуникативной  культуры:  формируются 
умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить моно-
лог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами тек-
стов,  самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника,  нахо-
дить информацию в словарях, справочниках. Позитивное отношение к кни-
гам и чтению способствует формированию общей культуры.

Приобретённые обучающимися с ЗПР знания, полученный опыт реше-
ния учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных 
действий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут фун-
даментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в 
жизни.

2) СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ЧТЕНИЕ»

1. Виды речевой и читательской деятельности.
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказы-

вание собеседника,  чтение различных текстов).  Адекватное понимание со-
держания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услы-
шанного произведения, определение последовательности событий, осознание 
цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учеб-
ному, научно-познавательному и художественному произведению.

2. Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмыслен-

ному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соот-
ветствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скоро-
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сти чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и ин-
тонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделени-
ем знаков препинания.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 
(доступных по объёму и жанру произведений).  Умение находить в  тексте 
необходимую информацию.

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 
текста: художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Опре-
деление целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного тек-
ста.

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавлива-
ние. Умение работать с разными видами информации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, вы-
ступать по теме, слушать выступления других обучающихся, дополнять отве-
ты по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстра-
тивно-изобразительных материалов.

Библиографическая культура.  Книга как особый вид искусства.  Книга 
как источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справоч-
ная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннота-
ция, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 
опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный матери-
ал).

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание со-
чинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 
энциклопедии).

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 
доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятель-
ное  пользование соответствующими возрасту словарями и справочной ли-
тературой.

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение осо-
бенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств язы-
ка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение об-
щечеловеческих нравственных правил и отношений.

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотива-
ции 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, 
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пересказ.
Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выра-

жений,  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 ана-
лиза текста, авторских помет, имён героев.

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выражен-
ные через поступки и речь.

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

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, вы-
деление опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 
эпизода; деление текста на части, озаглавливание каждой части и всего тек-
ста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде во-
просов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: харак-
теристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяю-
щих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выра-
жений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста).

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понима-
ние  заглавия  произведения;  адекватное  соотношение  с  его  содержанием. 
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (переда-
ча информации). Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые 
или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, мо-
дель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделе-
ние главного в содержании текста).

3. Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического обще-

ния: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы 
по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме вы-
сказывать  свою точку  зрения  по  обсуждаемому  произведению (учебному, 
научно-познавательному, художественному тексту). Использование норм ре-
чевого этикета в условиях внеучебного общения.

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 
многозначности), пополнение активного словарного запаса.

Монолог  как  форма речевого  высказывания.  Монологическое  речевое 
высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предло-
женной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мыс-
ли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослу-
шанного с учётом специфики учебного и художественного текста. Передача 
впечатлений  (из  повседневной  жизни,  от  художественного  произведения, 
произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассужде-
ние, повествование). Построение плана собственного высказывания. Отбор и 
использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравне-
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ние) с учётом особенностей монологического высказывания.
4. Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отраже-

ние темы, места действия, характеров героев), использование выразительных 
средств языка (сравнение) в мини-сочинениях, рассказ на заданную тему.

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

Произведения классиков отечественной литературы XIX-XX вв.,  классиков 
детской  литературы,  произведения  современной  отечественной  (с  учётом 
многонационального характера  России)  и  зарубежной литературы,  доступ-
ные для восприятия обучающихся с ЗПР.

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 
фантастическая,  научно-популярная,  справочно-энциклопедическая  литера-
тура; детские периодические издания (по выбору).

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведе-
ния о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, 
хороших и плохих поступках, юмористические произведения.

6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, сравне-
ний.

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, по-
ступки, 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 (ко-

лыбельные песни,  потешки,  пословицы и поговорки,  загадки) -  узнавание, 
различение, определение основного смысла.

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенно-
сти  сказок:  лексика,  построение  (композиция).  Литературная  (авторская) 
сказка.

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенно-
стях построения и выразительных средствах.

7. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 
произведений)

Интерпретация  текста  литературного  произведения  в  творческой  дея-
тельности 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 соб-
ственного текста на основе художественного произведения (текст по анало-
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гии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведе-
нию или на основе личного опыта.

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» НА УРОВНЕ 
НОО

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 эти-
ческих представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 
обучения по всем учебным предметам;

- осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с ис-
пользованием некоторых средств устной выразительности речи;

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения;
- формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержа-

ние текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение вы-
сказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и моти-
вы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил;

- достижение необходимого для продолжения образования уровня чита-
тельской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение тех-
никой 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.
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2.1.3. РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «ИНО-
СТРАННЫЙ 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 учебно-
го 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 ре-
зультатам.
      Планируемые результаты программы по предмету «Иностранный (ан-
глийский) язык» включают личностные, метапредметные результаты за пери-
од обучения, а также предметные достижения обучающегося с ЗПР за два го-
да обучения на уровне начального общего образования.
     В тематическом планировании описывается программное содержание по 
всем разделам, выделенным в содержании обучения каждого класса, раскры-
вается характеристика деятельности, методы и формы организации обучения, 
которые целесообразно использовать при изучении обучающимися с ЗПР то-
го или иного раздела.  

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по английскому языку на уровне начального общего об-
разования  опирается  на  требования  к  результатам  освоения  Федеральной 
адаптированной  образовательной  программы начального  общего  образова-
ния для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в части Фе-
деральной адаптированной образовательной программы начального общего 
образования для обучающихся с ЗПР и конкретизирует требования федераль-
ного  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего об-
разования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, предъ-
являемых 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 обучающими-
ся с ЗПР; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содер-
жания, к определению планируемых результатов и к структуре тематическо-
го планирования
Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» на уровне начального 
общего образования обеспечивает языковое и общее речевое развитие обуча-
ющихся, способствует повышению коммуникативной компетентности и об-
легчению социализации обучающихся с ЗПР. 
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Овладение учебным предметом «Иностранный (английский) язык» представ-
ляет большую сложность для обучающихся с ЗПР. Это связано с недостатка-
ми на всех уровнях речевого функционирования на родном языке и особен-
ностями становления и развития коммуникативных умений, недостаточной 
сформированностью основных мыслительных операций и знаково-символи-
ческой (замещающей) функции мышления, спецификой памяти школьников. 
У обучающихся с ЗПР с запозданием формируются навыки языкового анали-
за и синтеза, долгое время происходит становление навыка звукобуквенного 
анализа,  очевидные трудности  обучающиеся  с  ЗПР испытывают при фор-
мировании  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 язы-
ка, но и иностранного.
Преодоление перечисленных трудностей возможно при реализации важней-
ших дидактических принципов: доступности, систематичности и последова-
тельности, прочности, наглядности, связи теории с практикой, а также кор-
рекционной направленности обучения 
Программа отражает содержание обучения предмету «Иностранный (англий-
ский) язык» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 
ЗПР. В процессе изучения английского языка у обучающихся с ЗПР форми-
руется  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 рече-
вого этикета,  учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, 
выборе адекватных языковых средств, для успешного решения коммуника-
тивных 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 культу-
рой народа осваиваются практическим путём.
Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 
достигается за счет четких и простых по структуре инструкций к выполняе-
мой деятельности, уменьшенного объема заданий, большей их практикоори-
ентированности, подкрепленности наглядностью и практическими действия-
ми, а также неоднократного закрепления пройденного, актуализации знаний, 
полученных ранее, применением специальных приемов обучения (алгорит-
мизации, пошаговости, организующей и направляющей помощи педагога и 
др.),  соблюдении  требований  к  организации  образовательного  процесса  с 
учетом особенностей сформированности саморегуляции учебно-познаватель-
ной деятельности обучающихся с ЗПР.
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Организация специальных условий обучения предмету «Иностранный (ан-
глийский)  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 комму-
никативного общения на иностранном языке, у школьников проявляются воз-
можности  осознания  своих  затруднений  и  соответствующие  попытки  их 
преодоления самостоятельно или с помощью педагога.
При изучении учебного материала у обучающихся с ЗПР развиваются про-
цессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит коррекция недо-
статков произвольной памяти и внимания.  В ходе выполнения заданий на 
анализ звукобуквенного состава слова, наблюдения за буквенным изображе-
нием слова и его транскрипцией, объяснение значений слов совершенствует-
ся мыслительная деятельность, создаются предпосылки становления логиче-
ского (понятийного) мышления.
При усвоении учебного предмета обучающиеся с ЗПР учатся ориентировать-
ся в задании и производить его анализ, обдумывать и планировать предстоя-
щие 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 род-
ным языком на всех уровнях его функционирования могут стать препятстви-
ем 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 грамотно-
сти, 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 концен-
трическом 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, удержи-
вая преемственность в освоении программного материала начальной и основ-
ной школы.  
Программа  устанавливает  распределение  учебного  материала  по  классам, 
основанного на логике развития предметного содержания и учёте психологи-
ческих и возрастных особенностей обучающихся с ЗПР, а также объём учеб-
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ных часов для изучения разделов и тем курса. При этом для обеспечения воз-
можности реализации принципов дифференциации и индивидуализации с це-
лью учёта образовательных потребностей и интересов обучающихся с ЗПР 
количество учебных часов может быть скорректировано.
Федеральная рабочая программа учебного предмета предоставляет возмож-
ности  для  реализации различных методических  подходов  к  преподаванию 
учебного предмета «Иностранный язык» при условии сохранения обязатель-
ной части его содержания.
Цели изучения учебного предмета «Иностранный (английский) язык»
Общие цели обучения иностранному языку в начальной школе можно услов-
но разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие.
Образовательные  цели учебного  предмета  «Иностранный  (английский) 
язык» в начальной школе включают:
1) формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетен-
ции, т. е. способности и готовности общаться с носителями изучаемого ино-
странного 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 овладе-
ния  новыми  языковыми  средствами  (фонетическими,  орфографическими, 
лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами об-
щения;
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 тек-
стах 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, многоязычно-
го мира и инструмента познания мира и культуры других народов;
2) становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего ре-
чевого развития;
3) развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям об-
щения  при  получении  и  передаче  информации в  условиях  дефицита  язы-
ковых средств;
4) формирование  регулятивных  действий:  планирование  последователь-
ных «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 ино-
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странного языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные уме-
ния на иностранном языке.
Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и на-
родов позволяет заложить основу для формирования гражданской идентич-
ности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою стра-
ну, помочь лучше осознать свою этническую и национальную принадлеж-
ность 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  воспита-
тельных целей обеспечивает:
1) понимание необходимости овладения иностранным языком как сред-
ством общения в условиях взаимодействия разных стран и народов;
2) формирование  предпосылок  социокультурной/межкультурной  компе-
тенции, 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 глу-
бокого осознания особенностей культуры своего народа;
4) воспитание  эмоционального  и  познавательного  интереса  к  художе-
ственной культуре других народов;
5) формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-позна-
вательного 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 при-
родного мира, формировании коммуникативных навыков и т.д.

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 
(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»

3 КЛАСС
Тематическое содержание речи
Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рожде-

ния. 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 изу-

чаемого  языка.  Их  столицы,  достопримечательности  и  интересные  факты 
(простые случаи). Популярные произведения детского фольклора. Популяр-
ные Литературные персонажи детских книг. Широко известные Праздники 
родной страны и страны/стран изучаемого языка.
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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 разго-
вора,  знакомство  с  собеседником;  поздравление  с  праздником;  выражение 
благодарности за поздравление; извинение; 2-3 реплики с каждой стороны

диалога  — побуждения к  действию:  приглашение собеседника к  сов-
местной деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собе-
седника (простые частотные случаи);

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации с исполь-
зованием языковой модели или образца; сообщение фактической информа-
ции, 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 монологиче-
ских высказываний: описание предмета, реального человека; рассказ о себе, 
члене семьи, друге и т. д. по заданному алгоритму / с использованием языко-
вой 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 педа-
гогического работника.

Аудирование
Понимание  в  целом  на  слух  речи  педагогического  работника  и  од-

ноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непо-
средственном общении).

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изу-
ченном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникатив-
ной 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 ситуаци-
ях повседневного общения, рассказ, сказка.

Смысловое чтение
Чтение вслух иллюстрированных учебных текстов, построенных на изу-

ченном языковом материале, с соблюдением правил чтения; после предвари-
тельного анализа, понимание основного содержания прочитанного с направ-
ляющей помощью педагогического работника.

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.
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Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает опре-
деление основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с 
опорой на иллюстрации.

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение лич-
ного характера.

Письмо
Овладение техникой письма (копирование букв, буквосочетаний, слов). 
Выбор и копирование подписей к картинкам, фотографиям с пояснени-

ем, 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, воз-
раст,  страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/
странах изучаемого языка после коллективного обсуждения и с направляю-
щей помощью педагогического работника.

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём ро-
ждения, 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 отсут-

ствие  оглушения  звонких  согласных  в  конце  слога  или  слова,  отсутствие 
смягчения согласных перед гласными. Наблюдение за связующим “r” (there 
is/there are).

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудитель-
ного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений (нерас-
пространенные или малораспространенные).

Различение на слух четко произносимых слов и адекватное, без ошибок 
произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложе-
ний 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 сочета-
ний 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 
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алфавита. Наблюдение за соотношением знака английской транскрипции и 
букв или сочетаний.  Фонетически корректное озвучивание знаков транс-
крипции после предъявления речевого образца.

Графика, орфография и пунктуация
Графически корректное (полупечатное) написание букв английского ал-

фавита 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 уст-

ной и письменной речи не менее 100-120 лексических единиц (слов, словосо-
четаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тема-
тического содержания речи для 3 класса, простейшие устойчивые словосоче-
тания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов,  об-
разованных с использованием основных способов словообразования: аффик-
сации (образование числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и сло-
восложения (sportsman).  (при необходимости с  использованием смысловой 
опоры);

Распознавание  в  устной  и  письменной  речи  интернациональных  слов 
(doctor, film)  с помощью педагогического работника, опираясь на визуаль-
ную подсказку

Грамматическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в уст-

ной и письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических 
конструкций английского языка с направляющей помощью педагога

 Коммуникативные  типы  предложений:  повествовательные  (утверди-
тельные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), по-
будительные (в утвердительной форме).

Нераспространённые и распространённые простые предложения.
Предложения с начальным It (It’s a red ball.).
Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the coun-

try.), составным именным сказуемым (The box is small.) и составным глаголь-
ным сказуемым (I like to play with my cat. She can play the piano.).

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 
Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. (с 
использованием смысловой опоры);

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 
отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предло-
жениях (с визуальной опорой).

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis)
Использование определённого, неопределённого и нулевого артиклей c 

именами существительными (наиболее распространённые случаи) с опорой 
на речевой образец.
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Существительные во множественном числе, образованные по правилу.
Узнавание союзов and и but (c однородными членами)  в читаемых тек-

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

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

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many).
Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Личные местоимения в 

объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные местоимения 
(this — these; that — those). Притяжательные местоимения (my, your, his/her/
its, our, their). 

Неопределённые местоимения (some/any) в повествовательных и вопро-
сительных предложениях (Have you got any friends? -Yes, I’ve got some.) неко-
торые случаи употребления

Наречия частотности (usually, often).
Количественные числительные 1-20 
Вопросительные слова (when, whose, why).
Предлоги места (in, on, near, under) to, from.

Социокультурные знания и умения
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речево-

го поведенческого этикета во взаимодействии с учениками и учителем, при-
нятого 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,  сти-
хов, 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, на-
звание родного города/села; цвета национальных флагов) с использованием 
смысловой опоры, при направляющей помощи педагогического работника

Компенсаторные умения
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказы-

ваний ключевых слов, вопросов; иллюстраций после коллективного обсужде-
ния 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.
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Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и инте-
рьера. Моя школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и 
черты характера. Моя малая родина (город, село). Дикие и домашние живот-
ные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изу-
чаемого языка. Их столицы, основные достопримечательности и интересные 
факты. Популярные произведения детского фольклора. Популярные литера-
турные 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; завер-
шение разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собесед-
ником; поздравление с праздником, выражение благодарности за поздравле-
ние; выражение извинения; при направляющей помощи педагогического ра-
ботника– 2-3 реплики с каждой стороны;

диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с прось-
бой, вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к сов-
местной деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение собе-
седника; при направляющей помощи педагогического работника2-3 реплики 
с каждой стороны;

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообще-
ние фактической информации, ответы на вопросы собеседника. с использова-
нием 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: описа-
ние  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 вы-
сказываний в рамках тематического содержания речи по образцу.

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на клю-
чевые 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 об-
щении).
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Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентич-
ных текстов из 3-4 коротких предложений, построенных на изученном языко-
вом материале, в соответствии с поставленной учебной задачей: с понимани-
ем 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 воспринимае-
мом на слух тексте с опорой   на иллюстрации.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 
умение  выделять  запрашиваемую  информацию  фактического  характера  с 
опорой на иллюстрации.

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуаци-
ях повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного ха-
рактера.

Смысловое чтение
Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответ-

ствующей  интонацией,  понимание  прочитанного  (при  необходимости  при 
направляющей помощи педагогического работника).

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает опре-

деление основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с 
опорой на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контексту-
альной, догадки (простые тексты).

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахо-
ждение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фак-
тического 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 лич-

ного 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 решае-
мой учебной задачей (с использованием визуальной подсказки).

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информа-
ции (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 ро-
ждения,  Новым  годом,  Рождеством)  с  выражением  пожеланий,  используя 
слова для справок, клишированные фразы.
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Написание электронного сообщения личного характера с опорой на об-
разец после предварительного анализа.

Языковые знания и навыки
Фонетическая сторона речи
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглуше-

ния звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения со-
гласных перед гласными. Связующее “r” (there is/there are), используя прин-
цип «по аналогии».

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудитель-
ного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений, вос-
произведение после предъявления речевого образца.

Воспроизведение слов в ходе учебного диалога.  
Наблюдение правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в од-

носложных 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 изучен-
ных слов с помощью педагогического работника, с визуальной подсказкой.

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использовани-
ем полной транскрипции, по аналогии.

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфа-
вита. 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 фор-
мах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существитель-
ных в притяжательном падеже (Possessive Case) (с использованием справоч-
ной информации).

Лексическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в уст-

ной и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочета-
ний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематиче-
ского содержания речи для 4 класса, включая 120 лексических единиц, усво-
енных в предыдущий год обучения.

Образование с опорой на иллюстративную модель при направляющей 
помощи педагогического работника в устной и письменной речи родствен-
ных слов с использованием основных способов словообразования: аффикса-
ции  (образование  существительных  с  помощью  суффиксов  -er/-or,  -ist 
(worker, actor, artist) и конверсии (to play — a play).
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Использование  языковой  догадки  для  распознавания  интернациональ-
ных слов (pilot, film) (простые случаи, с опорой на наглядные опоры).

Грамматическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление с опо-

рой на языковую модель при направляющей помощи педагогического работ-
ника в устной и письменной речи изученных морфологических форм и син-
таксических конструкций английского языка.

Глаголы в Present/Past Simple Tense в повествовательных (утвердитель-
ных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 
предложениях.

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father 
is a doctor. Is it a red ball? — Yes, it is./No, it isn’t. )

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t 
like porridge.).

Модальный глагол can: для выражения и отсутствия умения (I can’t play 
chess.); для получения разрешения (Can I go out?).

Определённый,  неопределённый и  нулевой  артикли  c  именами  суще-
ствительными (наиболее распространённые случаи).

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

Союзы and и but (c однородными членами).
Вопросительные слова (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 

(big bigger, strong Stronger, large larger )). (наиболее употребительные случаи)
Предлоги места (next to, in front of, behind),  направления (to),  времени 

(at, in, on в выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 
Наречия времени.
Обозначение даты и года с использованием смысловой опоры. Обозна-

чение времени (5 o’clock).
Количественные числительные 21-100 (с опорой на алгоритм создания)
Порядковые числительные (1—4).  При использовании в знакомых 

конструкциях ( 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 речево-

го поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в 
некоторых ситуациях общения между обучающимися и  учителем:  привет-
ствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздрав-
ление с днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону).

Знание некоторых популярных произведений детского фольклора (риф-
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мовок, 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 нацио-
нальных флагов; основные достопримечательности) с опорой на иллюстра-
ции, слова для справок при направляющей помощи педагогического работни-
ка

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 высказы-
ваний ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий, языковых моделей.

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка при 
направляющей роли педагогического работника.

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА  «ИНОСТРАННЫЙ  (АНГЛИЙСКИЙ)  ЯЗЫК»  НА 
УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучаю-
щегося с ЗПР будут сформированы личностные, метапредметные и предмет-
ные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ и его успешное дальнейшее образование.

Личностные результаты
Личностные  результаты  освоения  программы  начального  общего  об-

разования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 
Организации в соответствии с традиционными российскими социокультур-
ными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе прави-
лами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, само-
воспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.

Личностные  результаты  освоения  программы  начального  общего  об-
разования  должны отражать  готовность  обучающихся  с  ЗПР руководство-
ваться 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 идентично-

сти;
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-этиче-
ских нормах поведения и правилах межличностных отношений.
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Духовно-нравственного воспитания:
признание индивидуальности каждого человека с опорой на собствен-

ный жизненный опыт;
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности в том чис-

ле с использованием адекватных языковых средств для выражения своего со-
стояния и чувств;

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физи-
ческого и морального вреда другим людям (в том числе связанного с некор-
ректным использованием средств языка).

Эстетического воспитания:
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, воспри-

имчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и дру-
гих народов;

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятель-
ности, организованных педагогическими работниками.

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоци-
онального благополучия:

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 
образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); соблюде-
ние правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной ин-
формации в процессе языкового образования;

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. прояв-
ляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблю-
дении 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,  любознатель-

ность и самостоятельность в познании.

Метапредметные результаты
Метапредметные  результаты  освоения  программы  начального  общего 

образования должны отражать:
Овладение универсальными учебными познавательными действия-

ми:
1. Базовые логические действия:

сравнивать под руководством педагогического работника объекты, при-
нимать участие в определении основания для сравнения, устанавливать ана-

53



логии под руководством педагогического работника;
объединять части объекта (объекты) по определённому признаку под ру-

ководством педагогического работника;
с помощью учителя определять существенный признак для классифика-

ции, классифицировать предложенные объекты;
находить  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работни-
ком алгоритма и по направляющим вопросам;

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 
задачи на основе предложенного алгоритма, с опорой на схемы; формулиро-
вать запрос на дополнительную информацию, при необходимости обращать-
ся за помощью к педагогическому работнику;

под руководством педагогического работника устанавливать причинно-
следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюде-
нию или знакомых по опыту, делать выводы с помощью педагогического ра-
ботника.

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,  планиро-
вать изменения объекта, ситуации;

сравнивать под руководством педагогического работника несколько ва-
риантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предло-
женных критериев и после предварительного обсуждения);

проводить по предложенному плану наблюдение по установлению осо-
бенностей 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 послед-
ствия в аналогичных или сходных ситуациях после предварительного обсу-
ждения под руководством педагогического работника.

3. Работа с информацией:
принимать участие в коллективном поиске и выбирать источник получе-

ния информации;
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике ин-

формацию, представленную в явном виде;
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятель-

но 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 ин-
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формационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;
анализировать и создавать (с помощью учителя, смысловых опор) тек-

стовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учеб-
ной задачей в процессе коллективной обучающей деятельности;

с направляющей помощью педагогического работника, по аналогии со-
здавать схемы, таблицы для представления информации.

Овладение  универсальными  учебными  коммуникативными  дей-
ствиями:

1. Общение:
после коллективного обсуждения с комментариями педагогического ра-

ботника воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соот-
ветствии 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 пись-

менные тексты (описание, рассуждение, повествование) по плану, аналогии.
2. Совместная деятельность:

формулировать с опорой на образец краткосрочные и долгосрочные це-
ли (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандарт-
ной (типовой)  ситуации на  основе  предложенного  формата  планирования, 
распределения промежуточных шагов и сроков под руководством педагоги-
ческого работника;

принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  дей-
ствия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать про-
цесс и результат совместной работы;

проявлять готовность выполнять поручения, подчиняться;
ответственно выполнять свою часть работы;
оценивать после совместного анализа под руководством педагогическо-

го 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 ра-
ботнику;

следовать алгоритму учебных действий, удерживать ход его выполне-
ния, представлять результаты с помощью педагогического работника;

планировать действия по решению учебной задачи для получения ре-
зультата под руководством педагогического работника; 

соотносить действия с планом с визуальной опорой;
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выстраивать последовательность выбранных действий, ориентируясь на 
алгоритм, план;

2. Самоконтроль:
устанавливать после совместного анализа причины успеха/неудач учеб-

ной 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 (англий-

ский) язык» предметной области «Иностранный язык» должны быть ориен-
тированы на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных си-
туациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность ино-
язычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокуп-
ности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенса-
торной, метапредметной (учебно-познавательной).

3 КЛАСС
Коммуникативные умения
Говорение
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побу-

ждение,  диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального обще-
ния,  применяя  клишированные  фразы,  с  вербальными  и/или  зрительными 
опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этике-
та, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 2-3 реплик со сто-
роны каждого собеседника) под руководством педагогического работника;

создавать после коллективного обсуждения устные связные монологиче-
ские  высказывания  (описание;  повествование/рассказ)  в  рамках  изучаемой 
тематики объёмом не менее 3 фраз с вербальными и/или зрительными опора-
ми 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 одноклассни-

ков вербально/невербально реагировать на услышанное с помощью педагоги-
ческого работника;

воспринимать на слух и понимать учебные иллюстрированные тексты, 
построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проник-
новения 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
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читать вслух иллюстрированные учебные тексты объёмом до 70 слов, 
построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чте-
ния, демонстрируя понимание прочитанного в коллективном обсуждении с 
педагогическим работником.

Письмо
заполнять анкеты после коллективного обсуждения с опорой на алго-

ритм с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, страна прожи-
вания, любимые занятия и т. д.;

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым го-
дом, Рождеством;

выбирать и копировать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на 
них изображено, используя слова для справок, с направляющей помощью пе-
дагогического работника

Языковые знания и навыки
Фонетическая сторона речи
после предъявления речевого образца применять правила чтения слож-

ных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в односложных, двусложных и 
многосложных словах (international, night); 

читать новые слова с опорой на речевой образец и с помощью педагоги-
ческого работника;

различать на слух и правильно произносить с помощью педагогического 
работника слова и фразы/ предложения с соблюдением их ритмико-интона-
ционных 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  под-
держке педагогического работника, используя смысловые опоры.

Грамматическая сторона речи
распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные ком-

муникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, от-
рицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудитель-
ные (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 
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на алгоритм;
распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  простые 

предложения с простым глагольным сказуемым (He speaks English) опираясь 
на визуальную схему;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные 
предложения в утвердительной форме (Come in, please.) при поддержке педа-
гогического 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 под-
держке педагогического работника;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный гла-
гол can: для выражения умения (I can play tennis.) при поддержке педагогиче-
ского работника и с визуальной поддержкой; 

использовать определённый, неопределённый и нулевой артикли c име-
нами  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’t talk, please.), используя опорную 
схему и при поддержке педагогического работника;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выража-
ющие  количество  с  исчисляемыми  и  неисчисляемыми  существительными 
(much/many) используя опорную схему и при поддержке педагогического ра-
ботника;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частот-
ности usually, often;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные место-
имения в объектном падеже используя опорную схему и при поддержке педа-
гогического работника;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределён-
ные местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предло-
жениях используя опорную схему и при поддержке педагогического работ-
ника;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопроситель-
ные слова who, whot, how, where, how many используя опорную схему и при 
поддержке педагогического работника;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количествен-
ные числительные (1-12);

распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  предлог 
направления движения to (We went to Moscow last year.)  при поддержке педа-
гогического работника;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги вре-
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мени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday.

Социокультурные знания и умения
владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этике-

та, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения после 
предварительного обсуждения (приветствие, прощание, знакомство, просьба, 
выражение благодарности,  извинение,  поздравление с днём рождения,  Но-
вым годом, Рождеством);

кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на 
английском языке используя опорную схему и при поддержке педагогическо-
го работника.
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4 КЛАСС
Коммуникативные умения
Говорение
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побу-

ждение,  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  руко-
водством педагогического работника;

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рас-
суждение;  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 пе-
дагогического 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 постав-
ленной 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 изу-

ченном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствую-
щей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного, под руководством 
педагогического работника;

прогнозировать  содержание  текста  на  основе  заголовка  под  руко-
водством 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 го-
дом, Рождеством с выражением пожеланий, используя клишированные фра-
зы и опорные слова.

Языковые знания и навыки
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Фонетическая сторона речи
читать  новые  слова  согласно  основным  правилам  чтения  под  руко-

водством 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), вопроситель-
ных (общий и специальный вопрос) предложениях под руководством педаго-
гического работника;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Предложения с 
глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a red 
ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ) под руководством педагогического работника;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 
краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.) под ру-
ководством педагогического работника;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 
простым глагольным и составным глагольным сказуемым (I want to dance. 
She can skate well.) под руководством педагогического работника;

распознавать  и  употреблять  в  устной и  письменной речи  Модальный 
глагол can для выражения и отсутствия умения (I can’t play chess.); для полу-
чения разрешения (Can I go out?) под руководством педагогического работ-
ника;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Вопроситель-
ные слова (who, what, how, where, how many) под руководством педагогиче-
ского работника и визуальной опорой;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to 
be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия под ру-
ководством педагогического работника;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные гла-
голы долженствования must под руководством педагогического работника;

61



распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное 
местоимение no под руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия време-
ни;

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 количествен-
ные 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 элемента-

ми речевого поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в не-
которых ситуациях общения (приветствие,  прощание,  знакомство,  выраже-
ние 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 (риф-

мовки, песни);
кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изуча-

емой тематики.
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2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕ-
МАТИКА»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (предмет-

ная область «Математика и информатика») включает пояснительную за-
писку,  содержание учебного предмета  «Математика» для 1  (1  дополни-
тельного) —4 классов начальной школы, распределённое по годам обуче-
ния, 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 обу-
чающимися 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 уни-
версальных учебных действий (УУД) — познавательных, коммуникатив-
ных и регулятивных, которые возможно формировать средствами учебно-
го 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 налажива-
нии отношений) и коммуникативных (способность вербальными средства-
ми устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных действий, их 
перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». В за-
висимости 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 выполне-
нии учебной работы обучающимися.

Планируемые  результаты  включают  личностные,  метапредметные 
результаты за период обучения, а также предметные достижения обучаю-
щегося с ЗПР за каждый год обучения в начальной школе.

В тематическом планировании описывается программное содержа-
ние по всем разделам (темам) содержания обучения каждого класса, а так-

63



же раскрываются методы и формы организации обучения, характеристика 
видов деятельности,  приводятся специфические приемы обучения,  кото-
рые необходимо использовать при изучении той или иной программной 
темы (раздела). Представлены также способы организации дифференциро-
ванного 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 сле-
дующих образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания:

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значе-
ния  величин  и  способов  их  измерения;  использование  арифметических 
способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения ре-
шать учебные и практические задачи средствами математики; работа с ал-
горитмами выполнения арифметических действий. 

2.  Формирование  функциональной  математической  грамотности 
младшего школьника, которая характеризуется наличием у него опыта ре-
шения 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,  про-
странственного воображения, математической речи; умение строить рассу-
ждения, 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 изуче-
нию математики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуаль-
ной деятельности: теоретического и пространственного мышления, вооб-
ражения, математической речи, ориентировки в математических терминах 
и понятиях; прочных навыков использования математических знаний в по-
вседневной жизни.

Особенности познавательной деятельности и интеллектуального раз-
вития детей с ЗПР определяют специфику изучения предмета. Как правило 
обучающиеся с ЗПР не проявляют достаточной познавательной активно-
сти 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 формирова-
ние знаний и представлений о нумерации чисел, числовой последователь-
ности, затрудняют использование математических знаков «<» (меньше) и 
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«>»  (больше),  освоение  разрядов  многозначных  чисел,  геометрического 
материала  (чертежно-графических  навыков  и  использования  чертежно-
измерительных средств).

Недостаточность развития словесно-логического мышления, логиче-
ских  операция  анализа,  синтеза,  классификации,  сравнения,  обобщения, 
абстрагирования приводят к значительным трудностям в решении арифме-
тических задач. Обучающиеся с ЗПР не всегда точно понимают смысл во-
проса задачи, выбирают неверно действие для решения, могут «играть» с 
числами, не соотносят искомые и известные данные, не видят математиче-
ских зависимостей. Инертность, замедленность и малоподвижность мыс-
лительных  процессов  затрудняют  формирование  вычислительных  навы-
ков, использования правила порядка арифметических действий, алгоритма 
приема письменных вычислений. С трудом осваиваются и применяются 
учениками с ЗПР знания табличного умножения и деления, правила деле-
ния и умножения на ноль, внетабличное деление.

В программу учебного предмета «Математика» введены специаль-
ные 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 ма-
териала к познавательным возможностям учеников. Для этого произведен 
отбор  содержания  учебного  материала  и  адаптация  видов  деятельности 
обучающихся с ЗПР, а также предусматривается возможность предъявле-
ния дозированной помощи и/или использование руководящего контроля 
педагога. Трудные для усвоения темы детализируются, а учебный матери-
ал предъявляется небольшими дозами. Для лучшего закрепления материа-
ла и автоматизации навыков широко используются различные смысловые 
и  визуальные  опоры,  увеличивается  объем  заданий  на  закрепление. 
Большое внимание уделяется практической работе и предметно-практиче-
скому оперированию, отработке алгоритмов работы с правилом, письмен-
ных приемов вычислений и т.д.

В первом классе предусмотрен пропедевтический период, позволяю-
щий сформировать дефицитарные математические представления, общие 
учебные умения и способы деятельности для освоения программного ма-
териала.  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 само-
стоятельного оперирования или наблюдая за действиями педагога.

В дальнейшем изучение курса математики сопровождается исполь-
зованием заданий и упражнений, направленных на коррекцию и развитие 

65



мыслительных  операций  и  логических  действий,  активизацию  познава-
тельных  процессов.  Отбор  содержания  учебного  материала  основан  на 
принципе соблюдения обязательного минимума объема и сложности. Ис-
пользование на уроках различных видов помощи способствует более проч-
ному закреплению материала и постепенному переходу к продуктивной 
самостоятельной деятельности. 

В основе  конструирования содержания и  отбора планируемых ре-
зультатов лежат следующие ценности математики, коррелирующие со ста-
новлением личности обучающегося с ЗПР: 

 понимание математических отношений выступает средством познания за-
кономерностей 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 фи-
гурах являются условием целостного восприятия творений природы и че-
ловека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объек-
ты природы);

 владение математическим языком, элементами алгоритмического мышле-
ния  позволяет  ученику  совершенствовать  коммуникативную  деятель-
ность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки 
рассуждений;  опровергать  или  подтверждать  истинность  предположе-
ния).

Планируемые результаты содержат допустимые виды помощи обу-
чающимся с ЗПР, которые предъявляются при необходимости.

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущно-
сти предметов и явлений окружающей жизни — возможности их изме-
рить, определить величину, форму, выявить зависимости и закономерно-
сти их расположения во времени и в пространстве. Осознанию обучаю-
щимся многих математических явлений помогает его тяга к моделирова-
нию, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а 
также работу с разными средствами информации, в том числе и графиче-
скими (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, использо-
вание  графических  форм  представления  информации).  Приобретённые 
обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать рациональные спосо-
бы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки 
правильности выполнения действий, а также различение, называние, изоб-
ражение  геометрических  фигур,  нахождение  геометрических  величин 
(длина,  периметр,  площадь)  становятся  показателями  сформированной 
функциональной  грамотности  младшего  школьника  и  предпосылкой 
успешного дальнейшего обучения в основном звене школы.
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Числа и величины
Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разря-
ды. 
Представление  многозначных  чисел  в  виде  суммы  разрядных  слагаемых. 
Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение  величин;  сравнение  и  упорядочение  величин.  Единицы  массы 
(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 
минута, час). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение 
и упорядочение 
однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, со-
тая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 
арифметических  действий,  знаки  действий.  Таблица  сложения.  Таблица 
умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 
остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в число-
вых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 
выражения. 
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (переста-
новка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умно-
жение суммы и разности на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления много-
значных чисел. 
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 
оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Решение  текстовых  задач  арифметическим способом.  Задачи,  содержащие 
отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости 
между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-
продажи и др. Скорость, время, путь; объѐм работы, время, производитель-
ность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хо-
да решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма 
и другие модели). Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное располо-
жение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—спра-
ва, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображе-
ние геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 
угол,  многоугольник,  треугольник,  прямоугольник,  квадрат,  окружность, 
круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

67



Геометрические  формы в  окружающем мире.  Распознавание  и  называние: 
куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Едини-
цы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоуголь-
ника.  Площадь  геометрической  фигуры.  Единицы  площади  (см2,  дм2,  м2). 
Точное и приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычис-
ление площади прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), изме-
рением величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с  помощью логических связок и слов 
(«и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «неко-
торые»); истинность утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, гео-
метрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение про-
стого алгоритма, плана поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. 
Интерпретация  данных таблицы.  Чтение  столбчатой диаграммы.  Создание 
простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБ-
НОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Обучающийся с ЗПР младшего школьного возраста достигает плани-
руемых результатов обучения в соответствии со своими возможностями и 
способностями.  На его успешность оказывают влияние индивидуальные 
особенности познавательной деятельности, темп деятельности, особенно-
сти формирования учебной деятельности (способность к целеполаганию, 
готовность планировать свою работу, самоконтроль  и т. д.).

Планируемые результаты освоения программы по математике, пред-
ставленные 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 са-
мым  подчеркивается,  что  становление  личностных  новообразований  и 
универсальных учебных действий осуществляется средствами математиче-
ского содержания курса.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у 

обучающегося  с  ЗПР  будут  сформированы  следующие  личностные  ре-
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зультаты:
осознавать  необходимость  изучения  математики  для  адаптации  к 

жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека; развития 
способности  мыслить,  рассуждать,  выдвигать  предположения  и  доказы-
вать или опровергать их;

применять правила совместной деятельности со сверстниками, про-
являть способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осо-
знавать личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в об-
щий результат;

осваивать навыки организации безопасного поведения в информаци-
онной среде;

применять математику для решения практических задач в повседнев-
ной  жизни,  в  том  числе  при  оказании  помощи  одноклассникам,  детям 
младшего возраста, взрослым и пожилым людям;

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математиче-
ских отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллекту-
альному труду и уверенность своих силах при решении поставленных за-
дач, умение преодолевать трудности;

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возмож-
ности применения математики для рационального и эффективного реше-
ния учебных и жизненных проблем;

оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устра-
нения  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 объек-

тами (часть-целое; причина-следствие; протяжённость);
устанавливать  закономерность  в  числовом ряду  и  продолжать  его 

(установление  возрастающих  и/или  убывающих  числовых  закономерно-
стей 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 ор-
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ганизации своих познавательных процессов (использование знаково-сим-
волических средств при образовании чисел, овладение математическими 
знаками и символами и т.д.);

осмысленно читать тексты математических задач (уточнять лексиче-
ское 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, арифмети-
ческой 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 практи-
ческих задач;

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, 
перебор вариантов).

Работа с информацией:
находить и использовать для решения учебных задач текстовую, гра-

фическую 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 требова-
ниями учебной задачи;

записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме 
(знание единиц измерения и понимание к каким величинам они применя-
ются, 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 электрон-
ные средства и источники информации.

Универсальные коммуникативные учебные действия:
слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и под-

держивать его; 
использовать адекватно речевые средства для решения коммуника-

тивных и познавательных задач; 
принимать участие в коллективном поиске средств решения постав-

ленных задач, договариваться о распределении функций;
уметь работать в паре, в подгруппе;
с помощью педагога строить логическое рассуждение;
после совместного анализа использовать текст задания для объясне-

ния способа и хода решения математической задачи; формулировать от-
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вет;
комментировать процесс вычисления, построения, решения;
объяснять полученный ответ с использованием изученной термино-

логии (при необходимости с опорой на визуализацию и речевые шабло-
ны);

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — зада-
вать 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, исправ-
лять 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 за-
даний 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 само-
стоятельно;

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  дей-
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ствий,  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, сравни-

вать,  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 но-

мер объекта;
находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число;
выполнять арифметические действия сложения и вычитания в преде-

лах 10 (устно и письменно) (при необходимости с использованием нагляд-
ной 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 соотноше-
ние длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже);

знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину 
отрезка, чертить отрезок заданной длины (в см) (возможно с использова-
нием 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 
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научится:
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 11 до 20; 
знать последовательность чисел от 0 до 20;
пересчитывать  различные  объекты,  устанавливать  порядковый но-

мер объекта в пределах 20;
находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число;
выполнять арифметические действия сложения и вычитания и в пре-

делах 20 (устно и письменно) с переходом через десяток (при необходимо-
сти 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 вычи-
тание: выделять условие и вопрос (с опорой на алгоритм и/или схему);

знать и использовать единицу длины — дециметр; устанавливать со-
отношения между единицами длины:  сантиметром и дециметром;  изме-
рять длину отрезка в сантиметрах и дециметрах, чертить отрезок заданной 
длины (в см);

оперировать  простыми учебными понятиями:  круг,  овал треуголь-
ник,  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, из-
влекать 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 по-

мощью знаков (>, <, =);
называть натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном по-

рядке, 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 чи-
слового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сло-
жения и вычитания в пределах 100 (при необходимости с использованием 
опорных таблиц);
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выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пре-
делах 100 — устно и письменно (при необходимости с использованием ал-
горитма); 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 терми-
нологические 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 ве-

личин  длины  (сантиметр,  дециметр,  метр),  массы  (килограмм),  объема 
(литр), времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); преобразовы-
вать одни единицы данных величин в другие (при необходимости с ис-
пользованием опорных таблиц);

определять с помощью измерительных инструментов длину; опреде-
лять время с помощью часов (при направляющей помощи учителя); вы-
полнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины 
длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотноше-
ние «больше/меньше на»;

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу 
(краткая запись, рисунок, таблица или другая модель); планировать ход ре-
шения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде арифметиче-
ского действия/действий, записывать ответ;

формулировать обратную задачу и использовать ее для проверки ре-
шения данной (при направляющей помощи учителя);

различать и называть геометрические фигуры: прямой угол;  лома-
ную, 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 зада-
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чи числами, заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые дан-
ные 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 пре-

делах 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 значе-

ния числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифме-
тические действия сложения, вычитания, умножения и деления (при необ-
ходимости с использованием смысловой опоры);

использовать математическую терминологию при чтении и записи 
числовых выражений (при необходимости с использованием терминологи-
ческих таблиц);

решать уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, умень-
шаемого и вычитаемого на основе знаний о взаимосвязи чисел при сложе-
нии, 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 за-

дач единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), 
массы (грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (ко-
пейка, рубль); преобразовывать одни единицы данной величины в другие 
(при необходимости с использованием таблиц величин);

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измери-
тельных инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку 
результата измерений; определять продолжительность события (с направ-
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ляющей помощью учителя);
сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, 

устанавливая между ними соотношение «больше/меньше, на/в» (при необ-
ходимости с использованием таблиц величин);

называть, находить после совместного анализа долю величины (по-
ловина, четверть);

сравнивать величины, выраженные долями;
знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях 

(покупка товара, определение времени, выполнение расчётов) соотноше-
ние между величинами; выполнять сложение и вычитание однородных ве-
личин, умножение и деление величины на однозначное число;

решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, пла-
нировать ход решения, записывать решение и ответ, анализировать реше-
ние (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 число-
вых значений);

находить  периметр  прямоугольника  (квадрата),  площадь  прямо-
угольника (квадрата), используя правило/алгоритм;

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 
со словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формули-
ровать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-двух-
шаговые), 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 (напри-
мер, расписание, режим работы), в предметах повседневной жизни (напри-
мер, ярлык, этикетка);

структурировать  информацию:  заполнять  простейшие  таблицы  по 
образцу;

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; вы-
полнять 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 раз-
рядных единиц);
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выполнять  арифметические  действия:  сложение  и  вычитание  с 
многозначными числами письменно (в пределах 100 — устно); умножение 
и деление многозначного числа на однозначное, двузначное число пись-
менно (в пределах 100 — устно); деление с остатком — письменно с опо-
рой 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 арифметиче-
ских действий);

выполнять прикидку результата вычислений после совместного ана-
лиза; осуществлять проверку полученного результата по критериям: соот-
ветствие 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, санти-
метр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тон-
на), времени (секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вмести-
мости  (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 ситуа-
циях соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, меж-
ду производительностью, временем и объёмом работы (при необходимо-
сти с опорой на визуальную поддержку/формулы);

определять  с  помощью  цифровых  и  аналоговых  приборов  массу 
предмета, температуру (например, воды, воздуха в помещении); опреде-
лять с помощью измерительных сосудов вместимость с направляющей по-
мощью педагога;

решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование 
заданных  величин  (при  необходимости  с  использованием  таблицы  ве-
личин), 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 (напри-
мер,  из  таблиц,  схем),  использовать подходящие способы проверки,  ис-
пользуя образец;

различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг;
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изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного ра-
диуса 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  установ-
ленным одному-двум признакам;

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач 
информацию, представленную в простейших столбчатых диаграммах, та-
блицах 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 дей-
ствий (алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях; упоря-
дочивать 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 сов-

местного анализа.
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2.1.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУ-
ЖАЮЩИЙ МИР»

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне началь-

ного общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требова-
ний к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обу-
чающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Общество-
знание и естествознание» несет в себе большой развивающий потенциал: у 
обучающихся формируются предпосылки научного мировоззрения, познава-
тельные  интересы и  способности,  создаются  условия  для  самопознания  и 
саморазвития. Вместе с тем эмоциональная окрашенность большинства тем, 
яркость иллюстраций учебников и пособий, возможность видеосопровожде-
ния и наличие компьютерных программ, которые можно использовать в ка-
честве  обучающих,  делает  этот  учебный предмет  потенциально  привлека-
тельным для обучающихся.

Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» заключается в фор-
мировании начальных знаний о природе и обществе - предпосылок для изу-
чения широкого спектра учебных предметов в основной школе.

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о при-
роде, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответ-
ствует потребностям и интересам обучающихся младшего школьного возрас-
та с ЗПР.

Обучающиеся с ЗПР овладевают основами практико-ориентированных 
знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-след-
ственные связи в окружающем мире, на многообразном материале природы и 
культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для фор-
мирования  у  обучающихся  фундамента  экологической,  и  культурологиче-
ской 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 обучаю-
щимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведе-
ния 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.
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2) СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР»

1. Человек и природа
Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природ-

ные 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 приро-
ды: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени 
суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Раз-
нообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 
природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические ра-
боты с веществами, жидкостями, газами.

Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и 
тепла для всего живого на Земле. Земля - планета, общее представление о 
форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 
план.  Материки и океаны, их названия,  расположение на глобусе и карте. 
Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 
местности. Компас.

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 
ночи.  Времена  года,  их  особенности  (на  основе  наблюдений).  Обращение 
Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в 
родном крае на основе наблюдений.

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ве-
тер). Наблюдение за погодой своего края.

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее пред-
ставление, условное обозначение равнин и гор на карте).  Особенности по-
верхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); ис-
пользование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характери-
стика на основе наблюдений).

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

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 
значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Кругово-
рот воды в природе. Охрана, бережное использование воды.

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное от-
ношение  людей  к  полезным  ископаемым.  Полезные  ископаемые  родного 
края (2-3 примера).

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жиз-
ни человека. Охрана, бережное использование почв.

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цве-
ток, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воз-
дух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, ку-
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старники,  травы.  Дикорастущие,  культурные  и  комнатные  растения.  Роль 
растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к дикорас-
тущим 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 живот-

ных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмы-
кающиеся, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных живот-
ных. 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 на-
звания, краткая характеристика на основе наблюдений.

Лес, луг, водоём - единство живой и неживой природы (солнечный свет, 
воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи 
в природном сообществе: растения - пища и укрытие для животных; живот-
ные - распространители плодов и семян растений. Влияние человека на при-
родные сообщества.  Природные сообщества родного края (2-3 примера на 
основе наблюдений).

Природные зоны России: общее представление, основные природные зо-
ны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта лю-
дей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Эти-
ческое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение челове-
ком законов жизни природы посредством практической деятельности. Народ-
ный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный 
труд людей.

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на при-
роду (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в 
природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 
растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль 
в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представи-
тели растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране при-
роды. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, 
мальчики и девочки. Общее представление о строении тела человека. Систе-
мы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровенос-
ная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигие-
на: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблю-
дение  режима,  профилактика  нарушений  деятельности  органов  чувств, 
опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Из-
мерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния 
своего здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние сво-
его здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное 
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.
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2. Человек и общество
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой 

и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Ду-
ховно-нравственные и культурные ценности российского общества, отражен-
ные в государственных праздниках и народных традициях региона.

Человек - член общества, создатель и носитель культуры. Многонацио-
нальность  -  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 чело-
века с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению.

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаи-
моотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 
помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долг каждого че-
ловека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фами-
лии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие семьи 
в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в ра-
боте в тылу) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, се-
мьи и верности.

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение 
к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 
Школьные праздники и торжественные даты. День учителя. Составление ре-
жима дня школьника.

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, вза-
имной  помощи.  Правила  взаимоотношений  со  взрослыми,  сверстниками. 
Правила взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверст-
никами. Культура поведения в школе и других общественных местах.

Значение труда в жизни человека и общества.  Трудолюбие как обще-
ственно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии 
людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и про-
фессиональное мастерство.

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воз-
душный и водный транспорт. Правила пользования транспортом.

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое со-

держание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная сим-
волика России: Государственный герб России,  Государственный флаг Рос-
сии, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании 
гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребён-
ка.

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность 
главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие гра-
ждан.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной со-
лидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечествен-
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никами. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День 
весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народ-
ного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего регио-
на. 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 дво-

рец, памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), го-
рода Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного края: до-
стопримечательности, история и характеристика отдельных исторических со-
бытий, связанных с ним.

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

Родной край - частица России. Родной город (населённый пункт), регион 
(область, край, республика): название, основные достопримечательности; му-
зеи, 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 род-
ного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося зем-
ляка.

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие собы-
тия общественной и культурной жизни страны в разные исторические перио-
ды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Рос-
сийская Федерация. Картины быта, труда, традиций людей в разные истори-
ческие времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников исто-
рии и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о многообра-
зии стран, народов на Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (по 
выбору): название, расположение на политической карте, столица, главные 
достопримечательности.

3. Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная  гигиена.  Физическая  культура,  закаливание,  игры  на  воздухе  как 
условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 
человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 
здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 
травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 
лесу,  на  водоёме  в  разное  время  года.  Правила  пожарной  безопасности, 
основные правила обращения с газом, электричеством, водой.

Правила безопасного поведения в природе.
Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаи-

модействия с незнакомыми людьми.
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Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный 
долг каждого человека.

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» НА УРОВНЕ НОО

Планируемые результаты освоения учебного предмета:
1) сформированность  уважительного  отношения  к  России,  родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современ-
ной жизни;

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явле-
ниях окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освое-
ние 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 происхо-
дящими изменениями в окружающей среде;

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 
связи в окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия соб-
ственных действий и действий, совершаемых другими людьми.
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2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНО-
ВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федераль-
ного  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего об-
разования для обучающихся с ОВЗ по ОРКСЭ и обеспечивает его содержа-
тельную составляющую. Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных мо-
дулей  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 представи-
телей) 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 содер-
жат перечень личностных и метапредметных достижений, которые приобрета-
ет каждый обучающийся с ЗПР, независимо от изучаемого модуля. Поскольку 
предмет изучается один год (4 класс), то все результаты обучения представ-
ляются 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,  мусуль-
манской,  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 мора-
ли, ранее полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысло-
вой сферы личности с учётом мировоззренческих и культурных особенно-
стей и потребностей семьи;
— развитие способностей обучающихся с ЗПР к общению в полиэтничной, 
разномировозренческой  и  многоконфессиональной  среде  на  основе  взаим-
ного уважения и диалога. Основной методологический принцип реализации 
ОРКСЭ — культурологический подход, способствующий формированию у 
младших школьников первоначальных представлений о культуре традицион-
ных  религий  народов  России  (православия,  ислама,  буддизма,  иудаизма), 
российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных 
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правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской Феде-
рации.
Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обу-
чающихся с ЗПР представлений о нравственных идеалах и ценностях религи-
озных и светских традиций народов России, формированию ценностного от-
ношения к социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, 
ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. Ком-
муникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает орга-
низацию коммуникативной деятельности обучающихся,  требующей от них 
умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, со-
гласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить адекват-
ные вербальные средства передачи информации и рефлексии. Особенности 
речевого и познавательного развития детей с ЗПР определяют необходимость 
при данном подходе дополнительного использования смысловых опор, рече-
вых 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 тек-
стов и их объема.
Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, осу-
ществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудни-
чества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п.
Предпосылками усвоения младшими школьниками с ЗПР содержания курса 
являются психологические особенности детей, завершающих обучение в на-
чальной школе:  интерес к социальной жизни, любознательность,  принятие 
авторитета  взрослого.  Психологи  подчёркивают  естественную  открытость 
детей этого возраста,  способность эмоционально реагировать на окружаю-
щую действительность, остро реагировать как на доброжелательность, отзыв-
чивость, доброту других людей, так и на проявление несправедливости, нане-
сение обид и оскорблений. Всё это становится предпосылкой к пониманию 
законов  существования  в  социуме  и  принятию их  как  руководства  к соб-
ственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учиты-
вать, что младшие школьники с трудом усваивают абстрактные философские 
сентенции, нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть 
уделено эмоциональной стороне восприятия явлений социальной жизни, свя-
занной с проявлением или нарушением нравственных, этических норм, обсу-
ждение  конкретных  жизненных  ситуаций,  дающих  образцы  нравственно 
ценного поведения.
В  рамках  реализации  ОРКСЭ в  части  преподавания  учебных  модулей  по 
основам религиозных культур не предусматривается подготовка обучающих-
ся к участию в богослужениях, обучение религиозной практике в религиоз-
ной общине (Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 №08-250 «О введе-
нии учебного курса ОРКСЭ»).
Тематическое  планирование включает  название  раздела  (темы)  с  указание 
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количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учеб-
ного модуля, характеристику основных видов деятельности учащихся, в том 
числе с учётом рабочей программы воспитания, возможность использования 
по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющих-
ся учебно-методическими материалами в электронном (цифровом) виде и ре-
ализующими дидактические возможности ИКТ,  содержание которых соот-
ветствует законодательству об образовании.
Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в неде-
лю (34 ч).

2) СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИ-
ОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»

Модуль «Основы православной культуры»
Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и ре-
лигия. 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 право-
славной 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 много-
конфессионального народа России.

Модуль «Основы исламской культуры»
Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и рели-
гия.  Пророк  Мухаммад  —  образец  человека  и  учитель  нравственности  в 
исламской традиции. Во что верят мусульмане. Добро и зло в исламской тра-
диции. Нравственные основы ислама. Любовь к ближнему. Отношение к тру-
ду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама. Обя-
занности  мусульман.  Для  чего  построена  и  как  устроена  мечеть.  Мусуль-
манское  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 много-
конфессионального 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 бод-
хисатвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Че-
ловек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуа-
лы.  Буддийские святыни.  Буддийские священные сооружения.  Буддийский 
храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 
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буддийской культуре.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много-
конфессионального народа России.

Модуль «Основы иудейской культуры»
Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культу-
ра и религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаиз-
ма.  Патриархи  еврейского  народа.  Пророки  и  праведники  в  иудейской 
культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суб-
бота (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 празд-
ники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской тради-
ции.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много-
конфессионального 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 хри-
стианства, ислама, иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях. Че-
ловек в религиозных традициях народов России. Добро и зло. Священные со-
оружения. Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. Нравствен-
ные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. 
Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, свобо-
да, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, со-
циальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много-
конфессионального 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 гра-
жданина, основной закон (Конституция) в государстве как источник россий-
ской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные тради-
ции  предпринимательства.  Что  значит  быть  нравственным  в  наше  время. 
Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семей-
ные ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как нрав-
ственная норма. Методы нравственного самосовершенствования.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много-
конфессионального народа России.
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3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ «ОСНОВЫ РЕ-
ЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

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 чув-
ство гордости за свою Родину;
формировать  национальную и  гражданскую самоидентичность,  осознавать 
свою этническую и национальную принадлежность;
понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориен-
таций; осознавать ценность человеческой жизни;
понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни лич-
ности, семьи, общества;
осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную рели-
гию или не исповедовать никакой религии;
строить своё общение, совместную деятельность на основе правил комму-
никации:  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 рос-
сийском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов Рос-
сии, терпимость к представителям разного вероисповедания;
строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в 
повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в обще-
нии, желание при необходимости прийти на помощь;
понимать  необходимость  обогащать  свои  знания  о  духовно-нравственной 
культуре, стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных по-
ступков 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 де-
ятельности, поиска оптимальных средств их достижения;
формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-
ствия в  соответствии с  поставленной задачей и  условиями её  реализации, 
определять и находить наиболее эффективные способы достижения результа-
та, вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе 
оценки и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учеб-
ной деятельности;
совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и комму-
никативных ситуациях; уметь подбирать и использовать соизмеримые с ситу-
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ацией речевые средства и средства информационно-коммуникационных тех-
нологий 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 жан-
ров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задача-
ми коммуникации;
овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, по-
строения 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 деятель-
ности, умения определять общую цель и пути её достижения, умений догова-
риваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оце-
нивать собственное поведение и поведение окружающих.
Универсальные учебные действия
Познавательные УУД:
ориентироваться  в  понятиях,  отражающих  нравственные  ценности  обще-
ства —  мораль,  этика,  этикет,  справедливость,  гуманизм,  благотворитель-
ность, 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 образ-
цы.
Работа с информацией:
воспроизводить на доступном уровне прослушанную (прочитанную) инфор-
мацию, подчёркивать её  принадлежность к  определённой религии и/или к 
гражданской этике;
использовать под руководством педагога разные средства для получения ин-
формации в соответствии с поставленной учебной задачей (текстовую, гра-
фическую, 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 источни-
ках, с помощью учителя, оценивать её объективность и правильность.
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Коммуникативные УУД:
использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных 
притч,  сказаний,  произведений  фольклора  и  художественной  литературы, 
анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравствен-
ности, этики, речевого этикета;
соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопро-
сы и высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собе-
седнику 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  осуще-
ствлении  учебной  деятельности  и  в  конкретных  жизненных  ситуациях; 
контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, 
предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их предупре-
ждения;
проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь 
на нравственные правила и нормы современного российского общества; про-
являть способность к сознательному самоограничению в поведении;
анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негатив-
ного отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой 
деятельности);
выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действи-
ям: одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление неспра-
ведливости, жадности, нечестности, зла;
проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, 
желание больше узнать о других религиях и правилах светской этики и эти-
кета.
Совместная деятельность:
выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым каче-
ствам, 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 до-
полнительному материалу с иллюстративным материалом и 
видеопрезентацией.

Предметные результаты
Модуль «Основы православной культуры»
Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культу-
ры» должны обеспечивать следующие достижения обучающегося с ЗПР:
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выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 
развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представ-
лений о себе, людях, окружающей действительности (при необходимости с 
использованием плана речевого высказывания);
выражать своими словами понимание значимости нравственного совершен-
ствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры по об-
разцу;
выражать понимание и принятие значения российских традиционных духов-
ных  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 мо-
рали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в об-
щении 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 содержа-
ние 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, пове-
дения (своих и других людей) с позиций православной этики;
раскрывать своими словами на доступном уровне первоначальные представ-
ления 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 За-
вет, Новый Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях свя-
тых, священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее чис-
ло Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), мо-
нашестве и монастырях в православной традиции;
рассказывать на доступном уровне о назначении и устройстве православного 
храма (собственно храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведе-
ния в храме, общения с мирянами и священнослужителями;
рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресе-
ние Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении по-
ста;
раскрывать  основное  содержание  норм  отношений  в  православной  семье, 
обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, ма-
тери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; православных семей-
ных ценностей;
распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл 
(православный крест) и значение в православной культуре;
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рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об ико-
нописи; 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 сло-
вами объяснять роль православия в становлении культуры народов России, 
российской культуры и государственности;
первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению пра-
вославного исторического и культурного наследия в своей местности, регио-
не (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 мировоз-
зренческого выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, сво-
боды вероисповедания; понимание российского общества как многоэтнично-
го и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского обще-
народного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отеч-
ству,  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  яв-
ляются православие, ислам, буддизм, иудаизм;
выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, тради-
ции.
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 представ-
лений о себе, людях, окружающей действительности (при необходимости с 
использованием плана речевого высказывания);
выражать своими словами понимание значимости нравственного совершен-
ствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры по об-
разцу;
выражать понимание и принятие значения российских традиционных духов-
ных  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 религи-
озной морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людь-
ми, в общении и деятельности;
раскрывать  с  помощью  педагогического  работника  основное  содержание 
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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, пове-
дения (своих и других людей) с позиций исламской этики;
раскрывать своими словами на доступном уровне первоначальные представ-
ления 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 (мин-
бар, михраб), нормах поведения в мечети, общения с верующими и служите-
лями ислама;
рассказывать  о  праздниках  в  исламе  (Ураза-байрам,  Курбан-байрам,  Мау-
лид);
раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обя-
занностей 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,  религи-
озных 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 го-
сударственности;
первоначальный  опыт  поисковой,  проектной  деятельности  по  изучению 
исламского исторического и культурного наследия в своей местности, регио-
не (мечети, медресе, памятные и святые места), оформлению и представле-
нию 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 мировоз-
зренческого выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, сво-
боды вероисповедания; понимание российского общества как многоэтнично-
го и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского обще-
народного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отеч-
ству, нашей общей Родине - России; приводить примеры сотрудничества по-
следователей традиционных религий;
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называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 
народы  России,  для  которых  традиционными  религиями  исторически  яв-
ляются 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 уме-
ний:
выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 
развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представ-
лений о себе, людях, окружающей действительности (при необходимости с 
использованием плана речевого высказывания);
выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовер-
шенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры 
по образцу;
выражать понимание и принятие значения российских традиционных духов-
ных  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 рели-
гиозной  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, ми-
лосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, освобождение, 
борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, вниматель-
ность); основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, цик-
личности и значения сансары; понимание личности как совокупности всех 
поступков;  значение  понятий  «правильное  воззрение»  и  «правильное  дей-
ствие»;
первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, пове-
дения (своих и других людей) с позиций буддийской этики;
раскрывать своими словами на доступном уровне первоначальные представ-
ления о мировоззрении (картине мира) в буддийской культуре, учении о Буд-
де (буддах), бодхисаттвах, Вселенной, человеке, обществе, сангхе, сансаре и 
нирване; понимание ценности любой формы жизни как связанной с ценно-
стью человеческой жизни и бытия;
рассказывать по плану о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле при-
нятия, 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;
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раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обя-
занностей 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, россий-
ской культуры и государственности;
первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буд-
дийского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 
(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и пред-
ставлению 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 мировоз-
зренческого выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, сво-
боды вероисповедания; понимание российского общества как многоэтнично-
го и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского обще-
народного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отече-
ству,  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  яв-
ляются православие, ислам, буддизм, иудаизм;
выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в  буддийской духовно-нравственной культуре,  тради-
ции.
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 представ-
лений о себе, людях, окружающей действительности (при необходимости с 
использованием плана речевого высказывания);
выражать своими словами понимание значимости нравственного совершен-
ствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры по об-
разцу;
выражать понимание и принятие значения российских традиционных духов-
ных  и  нравственных  ценностей,  духовно-нравственной  культуры  народов 
России, российского общества как источника и основы духовного развития, 
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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, ми-
лосердие,  прощение,  покаяние,  сострадание,  ответственность,  послушание, 
исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и 
место заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека; объяс-
нять «золотое правило нравственности» в иудейской религиозной традиции;
первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, пове-
дения  (своих  и  других  людей)  с  позиций
иудейской этики;
раскрывать своими словами на доступном уровне первоначальные представ-
ления 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 пове-
дения 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, назна-
чении поста;
раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обя-
занностей 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 (ма-
гендовид) и значение в еврейской культуре;
рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллигра-
фии, 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 государствен-
ности;
первоначальный  опыт  поисковой,  проектной  деятельности  по  изучению 
иудейского исторического и культурного наследия в своей местности, регио-
не (синагоги, кладбища, памятные и святые места), оформлению и представ-
лению её результатов;
приводить  по  образцу  примеры  нравственных  поступков,  совершаемых  с 
опорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку 
личности, поступать согласно своей совести;
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выражать своими словами на доступном уровне понимание свободы мировоз-
зренческого выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, сво-
боды вероисповедания; понимание российского общества как многоэтнично-
го и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского обще-
народного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отече-
ству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества по-
следователей традиционных религий;
называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 
народы  России,  для  которых  традиционными  религиями  исторически  яв-
ляются 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 сформиро-
ванность умений:
выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 
развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представ-
лений о себе, людях, окружающей действительности (при необходимости с 
использованием плана речевого высказывания);
выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовер-
шенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры по 
образцу;
выражать понимание и принятие значения российских традиционных духов-
ных  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 традици-
онных 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 (правосла-
вии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило нравственно-
сти» в религиозных традициях;
соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, запо-
ведями 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 наро-
дов России (Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях преда-
ния и служителях религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), 
религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1—2 примера);
рассказывать на доступном уровне о назначении и устройстве священных со-
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оружений (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 (пра-
вославие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценно-
стях в традиционных религиях народов России; понимание отношения к тру-
ду, учению в традиционных религиях народов России;
распознавать религиозную символику традиционных религий народов Рос-
сии (православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному симво-
лу), объяснять своими словами её значение в религиозной культуре;
рассказывать  о  художественной  культуре  традиционных  религий  народов 
России  (православные  иконы,  исламская  каллиграфия,  буддийская  танко-
пись);  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 традици-
онных религий в становлении культуры народов России, российского обще-
ства, российской государственности;
первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исто-
рического 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 мировоз-
зренческого выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, сво-
боды вероисповедания; понимание российского общества как многоэтнично-
го и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского обще-
народного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отече-
ству,  нашей общей Родине — России;  приводить примеры сотрудничества 
последователей традиционных религий;
называть традиционные религии в России, народы России, для которых тра-
диционными 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 представ-
лений о себе, людях, окружающей действительности (при необходимости с 
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использованием плана речевого высказывания);
выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовер-
шенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры 
по образцу;
выражать понимание и принятие значения российских традиционных духов-
ных  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 обще-
принятых в российском обществе нормах морали, отношений и поведения лю-
дей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, консти-
туционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в Рос-
сии;
раскрывать  с  помощью  педагогического  работника  основное  содержание 
нравственных  категорий  российской  светской  этики  (справедливость,  со-
весть,  ответственность,  сострадание,  ценность и достоинство человеческой 
жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, доброде-
тели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обще-
стве; 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, пове-
дения (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, россий-
ский патриотизм и гражданственность, защита Отечества; уважение памяти 
предков, исторического и культурного наследия и особенностей народов Рос-
сии, российского общества; уважение чести, достоинства, доброго имени лю-
бого 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 ме-
нее 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 муж-
чины и женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, рожде-
ния 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;
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распознавать  российскую  государственную  символику,  символику  своего 
региона,  объяснять  её  значение;  выражать  уважение  российской  государ-
ственности, законов в российском обществе, законных интересов и прав лю-
дей, сограждан;
рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятель-
ности, предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию 
на трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам 
труда;
рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культур-
ных и природных достопримечательностях своего региона;
раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики 
на примерах образцов нравственности, российской гражданственности и па-
триотизма в истории России;
объяснять своими словами на доступном уровне роль светской (гражданской) 
этики в становлении российской государственности;
первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исто-
рического 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 вну-
треннюю установку личности поступать согласно своей совести;
выражать своими словами на доступном уровне понимание свободы миро-
воззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, 
свободы вероисповедания;  понимание  российского  общества  как  многоэт-
ничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 
общенародного  (общенационального,  гражданского)  патриотизма,  любви к 
Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудниче-
ства последователей традиционных религий;
называть традиционные религии в России, народы России, для которых тра-
диционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 
иудаизм;
выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике.

2.1.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫ-
КА»

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (далее соответ-
ственно – программа по музыке, музыка) включает пояснительную записку, 
содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по му-
зыке. 

Рабочая программа по музыке на уровне начального общего образо-
вания составлена на основе «Требований к результатам освоения ФАОП 
НОО для обучающихся с ОВЗ», представленных в Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте начального общего образования обу-
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чающихся с ОВЗ, с учётом распределённых по модулям проверяемых тре-
бований к результатам освоения образовательной программы, а также на 
основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 
развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся,  представленной  в 
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» (Музыка). 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Общая характеристика учебного предмета «Музыка»
Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия,  уни-

версальным способом коммуникации. Особенно важна музыка для станов-
ления личности младшего школьника — как способ, форма и опыт самовы-
ражения и естественного радостного мировосприятия.

В  течение  периода  начального  общего  музыкального  образования 
необходимо заложить  основы будущей музыкальной культуры личности, 
сформировать представления о многообразии проявлений музыкального ис-
кусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в содержании 
образования должны быть представлены различные пласты музыкального 
искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наибо-
лее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, му-
зыка кино и др.). При этом наиболее эффективной формой освоения музы-
кального искусства является практическое музицирование — пение, игра на 
доступных  музыкальных  инструментах,  различные  формы  музыкального 
движения. В ходе активной музыкальной деятельности происходит посте-
пенное освоение элементов музыкального языка, понимание основных жан-
ровых 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 терми-
нологии 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, состоя-
ний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе 
музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев).

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим 
героем произведения (В. В. Медушевский) является уникальным психологи-
ческим механизмом для формирования мировоззрения ребёнка опосредован-
ным 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.
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Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания яв-
ляется развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чув-
ственного восприятия и художественного исполнения музыки формируется 
эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности в целом.

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьни-
ков 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 жан-
ровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных прин-
ципов.

Для обучающихся с ЗПР овладение учебным предметом имеет суще-
ственное коррекционное значение. В процессе уроков:

 происходит развитие и коррекция слухового восприятия;
 обогащается общий кругозор, способствующий расширению словарно-

го запаса, знаний и представлений об окружающем мире;
 оказывается благоприятное воздействие на эмоциональную сферу обу-

чающегося;
 в интересной для обучающихся практической деятельности развивают-

ся логические операции, умения анализировать, наблюдать за явления-
ми, произвольно направлять и удерживать внимание;

 совершенствуется  возможность  саморегуляции во  время прослушива-
ния 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 ма-
териал следует предъявлять развернуто, использовать визуализацию, приме-
ры, практические упражнения и многократно закреплять. 

Музыкальное воспитание младших школьников с ЗПР будет более эффектив-
ным, если:

-  учитывать  специфику  музыкальной  деятельности  младших  школьников  с 
ЗПР,  характеризующуюся  качественным  своеобразием:  неустойчиво-
стью внимания, повышенной отвлекаемостью; замедленным приемом и 
переработкой  информации;  низким  уровнем  познавательной  мотива-
ции;  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;
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- включать в содержании уроков специально отобранные произведения разных 
жанров вокальной и инструментальной музыки, отвечающие внутрен-
ней эмоциональной потребности обучающегося в духовном обогаще-
нии. Программа предусматривает знакомство обучающихся с ЗПР с не-
которым 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, со-
ответствие системе базовых национальных ценностей;

-  применять активные виды музыкальной деятельности обучающегося в  их 
взаимосочетании, а именно: слушание музыки, пение, логоритмика, му-
зыкально-ритмические движения и упражнения, игра на детских музы-
кальных инструментах, использование других видов искусства при вос-
приятии музыки и др. Поэтому в содержании образования представле-
ны  различные  пласты  музыкального  искусства:  фольклор,  классиче-
ская, 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, экс-
курсии,  театральные представления,  драматизации музыкальных ска-
зок, индивидуальные, групповые, массовые формы) и внешкольные му-
зыкальные занятия младших школьников с ЗПР: посещение музыкаль-
ных концертов и спектаклей, слушание музыкальных передач и др.;

                   - использовать игровые формы деятельности на уроках, которые рассмат-
риваются  как  широкий спектр  конкретных приёмов  и  методов,  внутренне 
присущих самому искусству- от традиционных фольклорных игр и театрали-
зованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на осво-
ение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композицион-
ных принципов, а также практическое музицирование — пение, игра на до-
ступных музыкальных инструментах, различные формы музыкального дви-
жения.

Цели и задачи изучения учебного предмета «Музыка»

Основная  цель реализации  программы  —  воспитание  музыкальной 
культуры как части всей духовной культуры обучающихся с ЗПР. Основ-
ным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и 
коллективный  опыт  проживания  и  осознания  специфического  комплекса 
эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического вос-
приятия (постижение мира через переживание, самовыражение через твор-
чество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутрен-
нему миру другого человека через опыт сотворчества и сопереживания).

В  процессе  конкретизации  учебных  целей их  реализация  осуще-
ствляется по следующим направлениям:
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1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоцио-
нальной и познавательной сферы;

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осо-
знание значения музыкального искусства как универсального языка обще-
ния, художественного отражения многообразия жизни;

3)  формирование  творческих  способностей  ребёнка,  развитие  вну-
тренней мотивации к музицированию.

Важнейшими задачами в начальной школе являются:
1.  Формирование  эмоционально-ценностной  отзывчивости  на  пре-

красное в жизни и в искусстве. 
2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармони-

зация взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступ-
ные формы музицирования.

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных об-
разов.  Приобщение к  общечеловеческим духовным ценностям через  соб-
ственный внутренний опыт эмоционального переживания.

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими позна-
вательными и регулятивными универсальными учебными действиями. Раз-
витие ассоциативного мышления и продуктивного воображения.

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах 
практического музицирования. Введение ребёнка в искусство через разно-
образие видов музыкальной деятельности, в том числе:

а) слушание (воспитание грамотного слушателя);
б)  исполнение (пение,  игра на  доступных музыкальных инструмен-

тах);
в) сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки);
г) музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двига-

тельное моделирование и др.);
д) исследовательские и творческие проекты. 
6.  Изучение закономерностей музыкального искусства:  интонацион-

ная и жанровая природа музыки, основные выразительные средства,  эле-
менты музыкального языка.

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; при-
своение интонационно-образного строя отечественной музыкальной культу-
ры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к 
музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов. 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» ПО МОДУЛЯМ НА УРО-
ВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»
Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в от-

рыве от других модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоце-
лью и всегда подчиняется задачам освоения исполнительского, в первую оче-
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редь певческого репертуара, а также задачам воспитания грамотного слуша-
теля. Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно-тематическо-
го планирования возможно по арочному принципу либо на регулярной осно-
ве по 5–10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освое-
ния не исключаются из учебной деятельности, а используются в качестве ак-
туального знания, практического багажа при организации работы над следу-
ющим музыкальным материалом.

№ 
блока, 
кол-во 
часов

Тема Содержание

0,5—2 уч.
часа

Весь мир
звучит

Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высо-
та, громкость, длительность, тембр.

0,5—2 уч.
часа

Звукоряд Нотный стан, скрипичный ключ.
Ноты первой октавы.

0,5—2 уч.
часа

Интонация Выразительные и изобразительные интонации.

0,5—2
уч. часа

Ритм Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные дли-
тельности), такт, тактовая черта.

0,5—4 уч.
часа1

Ритмический 
рисунок

Длительности половинная, целая, шестнадцатые.
Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая партитура.

0,5—2 уч.
часа

Размер Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. 
Размеры 2/4, 3/4, 4/4

1—4 уч.
часа

Музыкальный 
язык

Темп, тембр.
Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.).
Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.).

1—2 уч.
часа

Высота звуков Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение 
нот на клавиатуре.
Знаки альтерации (диезы, бемоли,
бекары).

1—2 уч.
часа

Мелодия Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное дви-
жение мелодии, скачки.
Мелодический рисунок

1—2 уч.
часа

Сопровождение Аккомпанемент.
Остинато.
Вступление, заключение, проигрыш.

1 Данная тема в сочетании с другими темами и модулями может прорабатываться в течение значительно бо -
лее длительного времени (в зависимости от количества и разнообразия конкретных ритмических рисунков, 
выбираемых учителем для освоения).
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1—2 уч.
часа

Песня Куплетная форма.
Запев, припев.

1—2 уч.
часа

Лад Понятие лада.
Семиступенные лады мажор и минор.
Краска звучания.
Ступеневый состав.

1—2 уч.
часа

Пентатоника Пентатоника — пятиступенный лад, распространённый 
у многих народов.

1—2 уч.
часа

Ноты в разных 
октавах

Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ.

0,5—1 уч.
час

Дополнительные 
обозначения в 
нотах

Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшла-
ги).

1—3 уч.
часа

Ритмические 
рисунки в 
размере 6/8

Размер 6/8.
Нота с точкой.
Шестнадцатые.
Пунктирный ритм.

2—6 уч.
часа

Тональность.
Гамма

Тоника, тональность.
Знаки при ключе.
Мажорные и минорные тональности (до 2—3 знаков 
при ключе).

1—3 уч.
часа

Интервалы Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консо-
нансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. 
Диссонансы: секунда, септима.

1—3 уч.
часа

Гармония Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фак-
туры. Фактуры аккомпанемента бас-аккорд, аккордо-
вая, арпеджио.

1—3 уч.
часа

Музыкальная 
форма

Контраст и повтор как принципы строения музыкально-
го 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 воспита-

ния национальной и гражданской идентичности, а также принцип «вхожде-
ния 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. Необ-
ходимо обеспечить глубокое и содержательное освоение основ традиционно-
го фольклора,  отталкиваясь в  первую очередь от материнского и детского 
фольклора, календарных обрядов и праздников. Особое внимание необходи-
мо уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научить 
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детей отличать настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, 
эксплуатирующих фольклорный колорит.

№ 
блока, 
кол-во 
часов

Тема Содержание

1—2 уч.
часа

Край, в котором 
ты живёшь

Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, 
музыкальные инструменты.

1—3 уч.
часа

Русский фольклор Русские народные песни (трудовые, солдатские, хоро-
водные и др.).
Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, счи-
талки, прибаутки).

1—3 уч.
часа

Русские
народные
музыкальные
инструменты

Народные музыкальные инструменты (балалайка, ро-
жок, свирель, гусли, гармонь, ложки).
Инструментальные наигрыши.
Плясовые мелодии.

1—3 уч.
часа

Сказки, мифы и 
легенды

Народные сказители.
Русские народные сказания, былины.
Эпос народов России2.
Сказки и легенды о музыке и музыкантах.

2—4 уч.
часа

Жанры
музыкального
фольклора

Фольклорные жанры, общие для всех народов: лириче-
ские, трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. 
Традиционные музыкальные инструменты.

1—3 уч.
часа

Народные
праздники

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на 
примере одного или нескольких народных праздников3.

1—3 уч.
часа

Первые артисты,
народный театр

Скоморохи.
Ярмарочный балаган.
Вертеп.

2—8 уч.
часов

Фольклор народов 
России

Музыкальные
традиции, особенности народной музыки
республик Российской Федерации4.
Жанры, интонации.
Музыкальные инструменты, музыканты-исполнители

2—8 уч.
часов

Фольклор в твор-
честве
профессиональных
музыкантов

Собиратели фольклора.
Народные мелодии в обработке композиторов.
Народные жанры, интонации как основа для компози-
торского творчества.

2 По выбору учителя отдельные сказания или примеры из эпоса народов России, например: якутского Олон-
хо, карело-финской Калевалы, калмыцкого Джангара, Нартского эпоса и т. п.
3 По выбору учителя внимание обучающихся может быть сосредоточено на русских традиционных народ-
ных 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 уде-
лить  как  наиболее  распространённым чертам,  так  и  уникальным самобытным явлениям,  например:  ту-
винское горловое пение, кавказская лезгинка, якутский варган, пентатонные лады в музыке республик По-
волжья, Сибири.
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Модуль № 3 «Музыка народов мира»
Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «На-

родная музыка России». «Между музыкой моего народа и музыкой других 
народов нет непереходимых границ» — тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалевским 
во второй половине ХХ века, остаётся по-прежнему актуальным. Интонаци-
онная 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 соответ-
ствует не только современному облику музыкального искусства, но и прин-
ципиальным установкам концепции базовых национальных ценностей. Пони-
мание и принятие через освоение произведений искусства — наиболее эф-
фективный  способ  предупреждения  этнических  и  расовых  предрассудков, 
воспитания уважения к представителям других народов и религий.

№ 
блока, 
кол-во 
часов

Тема Содержание

2—6 уч.
часов

Музыка наших 
соседей

Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, 
Украины, Прибалтики (песни, танцы, обычаи, му-
зыкальные инструменты).

2—6 уч.
часов

Кавказские 
мелодии и ритмы5

Музыкальные традиции и праздники.
Народные инструменты и жанры. Композиторы и 
музыканты-исполнители Грузии, Армении, Азер-
байджана6. Близость музыкальной культуры этих 
стран с российскими республиками Северного Кав-
каза.

2—6 уч.
часов

Музыка народов 
Европы

Танцевальный и песенный фольклор
европейских народов7. Канон. Странствующие 
музыканты. Карнавал.

5 Изучение данного блока рекомендуется в первую очередь в классах с межнациональным составом обучаю-
щихся.

6 На выбор учителя здесь могут быть представлены творческие портреты А. Хачатуряна, А. Бабаджаняна, О. 
Тактакишвили, К. Караева, Дж. Гаспаряна и др.
7 По выбору учителя в данном блоке могут быть представлены итальянские, французские, немецкие, поль-
ские, норвежские народные песни и танцы. В календарно-тематическом планировании данный блок реко-
мендуется давать в сопоставлении с блоком И) этого же модуля.

109



2—6 уч.
часов

Музыка Испании и 
Латинской Амери-
ки

Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, 
латиноамериканские ударные инструменты. 
Танцевальные жанры8.
Профессиональные композиторы и исполнители9.

2—6 уч.
часов

Музыка США Смешение традиций и культур в музыке Северной 
Америки. Африканские ритмы, трудовые песни не-
гров. Спиричуэлс. Джаз. Творчество Дж. Гершвина.

2—6 уч.
часов

Музыка Японии и 
Китая

Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-
Восточной Азии. Императорские церемонии, музы-
кальные инструменты. Пентатоника.

2—6 уч.
часов

Музыка Средней 
Азии10

Музыкальные традиции и праздники, народные 
инструменты и современные исполнители Казах-
стана, Киргизии, и других стран региона.

З)
2—6 уч.
часов

Певец своего 
народа

Интонации народной музыки в творчестве
зарубежных композиторов — ярких представителей 
национального музыкального стиля своей страны11.

И)
2—6 уч.
часов

Диалог культур Культурные связи между музыкантами
разных стран.
Образы, интонации фольклора других народов и 
стран в музыке отечественных и зарубежных 
композиторов (в том числе образы других культур в 
музыке русских композиторов и русские музыкаль-
ные цитаты в творчестве зарубежных композито-
ров).

Модуль № 4 «Духовная музыка»
Музыкальная  культура  Европы и  России  на  протяжении  нескольких 

столетий была представлена тремя главными направлениями — музыкой на-
родной, духовной и светской. В рамках религиозной культуры были созданы 
подлинные шедевры музыкального искусства. Изучение данного модуля под-
держивает баланс, позволяет в рамках календарно-тематического планирова-
ния представить обучающимся максимально широкую сферу бытования му-
зыкального искусства (варианты № 1, 3). Однако знакомство с отдельными 

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.
10 Изучение данного блока рекомендуется в первую очередь в классах с межнациональным составом обуча-
ющихся.

11 Данный блок рекомендуется давать в сопоставлении с блоком И) модуля «Народная музыка России». По 
аналогии с музыкой русских композиторов, которые развивали русскую песенную традицию, могут быть 
рассмотрены творческие портреты зарубежных композиторов: Э. Грига, Ф. Шопена, Ф. Листа и др., опирав-
шихся на фольклорные интонации и жанры музыкального творчества своего народа.
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произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и в рамках изучения 
других модулей (вариант № 2).

№ 
блока, 
кол-во 
часов

Тема Содержание

1—3 уч.
часа

Звучание храма Колокола.
Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.).
Звонарские приговорки.
Колокольность в музыке русских композиторов.

1—3 уч.
часа

Песни верующих Молитва, хорал, песнопение, духовный стих.
Образы духовной музыки в творчестве композито-
ров-классиков.

1—3 уч.
часа

Инструментальная 
музыка в церкви

Орган и его роль в богослужении.
Творчество И. С. Баха.

1—3 уч.
часа

Искусство Русской 
православной 
церкви

Музыка в православном храме.
Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, ве-
личание и др.).
Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы 
Христа, Богородицы.

1—3 уч.
часа

Религиозные 
праздники

Праздничная служба, вокальная (в том числе хоро-
вая) музыка религиозного содержания12.

Модуль № 5 «Классическая музыка»
Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой му-

зыкальной классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. Прове-
ренные временем образцы камерных и симфонических сочинений позволяют 
раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, воплощён-
ную в звуках музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их 
музыкальный вкус на подлинно художественных произведениях.

№ 
блока, 
кол-во 
часов

Тема Содержание

12 Данный блок позволяет сосредоточиться на религиозных праздниках той конфессии, которая наиболее по-
читаема в данном регионе. В рамках православной традиции возможно рассмотрение традиционных празд-
ников с  точки зрения как религиозной символики,  так и фольклорных традиций (например:  Рождество,  
Троица, Пасха). Рекомендуется знакомство с фрагментами литургической музыки русских композиторов-
классиков (С. В. Рахманинов, П. И. Чайковский и др.).
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0,5—1 уч.
час

Композитор — 
исполнитель — 
слушатель

Кого называют композитором, исполнителем?
Нужно ли учиться слушать музыку?
Что значит «уметь слушать музыку»?
Концерт, концертный зал.
Правила поведения в концертном зале.

2—6
уч. часов

Композиторы — 
детям

Детская музыка
П. И. Чайковского,
С. С. Прокофьева,
Д. Б. Кабалевского и др.
Понятие жанра.
Песня, танец, марш.

2—6
уч. часов

Оркестр Оркестр — большой коллектив музыкантов. Ди-
рижёр, партитура, репетиция. Жанр концерта — му-
зыкальное соревнование солиста с оркестром13.

1—2
уч. часа

Музыкальные
инструменты.
Фортепиано

Рояль и пианино.
История изобретения фортепиано, «секрет» названия 
инструмента (форте + пиано).
«Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, 
синтезатор).

1—2
уч. часа

Музыкальные
инструменты.
Флейта

Предки современной флейты. Легенда о нимфе Си-
ринкс.
Музыка для флейты соло, флейты в сопровождении 
фортепиано, оркестра14.

2—4
уч. часа

Музыкальные
инструменты.
Скрипка, 
виолончель

Певучесть тембров струнных смычковых
инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипич-
ную музыку.
Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие 
инструменты.

2—6
уч. часов

Вокальная музыка Человеческий голос — самый совершенный инстру-
мент.
Бережное отношение к своему голосу.
Известные певцы.
Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, роман-
сы, арии из опер.
Кантата. Песня, романс, вокализ, кант.

13 В данном блоке внимание учащихся по традиции может быть сосредоточено на звучании Первого концер-
та для фортепиано с оркестром П. И. Чайковского. Однако возможна и равноценная замена на концерт дру-
гого композитора с другим солирующим инструментом.
14 В данном блоке могут быть представлены такие произведения, как «Шутка» И. С. Баха, «Мелодия» из опе-
ры «Орфей и Эвридика» К. В. Глюка, «Сиринкс» К. Дебюсси.
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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, из-
вестный сюжет, литературный эпиграф.

2—6
уч. часов

Симфоническая
музыка

Симфонический оркестр. Тембры, группы инстру-
ментов. Симфония, симфоническая картина

2—6
уч. часов

Русские
композиторы-
классики

Творчество выдающихся отечественных 
композиторов.

М)
2—6
уч. часов

Европейские
композиторы-
классики

Творчество выдающихся зарубежных композиторов.

Н)
2—6
уч. часов

Мастерство 
исполнителя

Творчество выдающихся исполнителей — певцов, 
инструменталистов, дирижёров. Консерватория, фи-
лармония, Конкурс имени П. И. Чайковского.

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»
Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народ-

ная, духовная и светская), сформировавшимися в прошлые столетия, право-
мерно выделить в отдельный пласт современную музыку. Объективной слож-
ностью в данном случае является вычленение явлений, персоналий и произ-
ведений, действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся че-
рез несколько лет как случайное веяние моды. В понятие «современная музы-
ка» входит широкий круг явлений (от академического авангарда до фри-джа-
за, от эмбиента до рэпа и т. д.), для восприятия которых требуется специфи-
ческий  и  разнообразный  музыкальный  опыт.  Поэтому  в  начальной  школе 
необходимо заложить основы для последующего развития в данном направ-
лении.  Помимо  указанных  в  модуле  тематических  блоков,  существенным 
вкладом в такую подготовку является разучивание и исполнение песен совре-
менных композиторов, написанных современным музыкальным языком. При 
этом необходимо удерживать баланс между современностью песни и её до-
ступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора материала с 
учётом требований художественного вкуса,  эстетичного вокально-хорового 
звучания.
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№ 
блока, 
кол-во 
часов

Тема Содержание

1—4
учебных
часа

Современные
обработки
классической 
музыки

Понятие обработки, творчество современных компо-
зиторов и исполнителей, обрабатывающих классиче-
скую музыку.
Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обра-
ботки классики?

2—4
учебных
часа

Джаз Особенности джаза: импровизационность, ритм (син-
копы, триоли, свинг).
Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы иг-
ры на них.
Творчество джазовых музыкантов15.

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, гита-
ра, барабаны и т.д.
Виртуальные музыкальные инструменты в компью-
терных программах.

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»
Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Клас-

сическая  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 про-
смотр фильмов.

№ 
блока, 
кол-во 
часов

Тема Содержание

15 В данном блоке по выбору учителя может быть представлено как творчество всемирно известных джазо-
вых музыкантов — Э. Фитцджеральд, Л. Армстронга, Д. Брубека, так и молодых джазменов своего города, 
региона.
16 В данном блоке рекомендуется уделить внимание творчеству исполнителей, чьи композиции входят в то-
пы текущих чартов популярных стриминговых сервисов. Таких, например, как Billie Eilish, Zivert, Miyagi & 
AndyPanda. При выборе конкретных персоналий учителю необходимо найти компромиссное решение, кото-
рое учитывало бы не только музыкальные вкусы обучающихся, но и морально-этические и художественно-
эстетические стороны рассматриваемых музыкальных композиций.
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2—6
учебных
часов

Музыкальная 
сказка
на сцене,
на экране

Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр 
голоса. Соло. Хор, ансамбль.

2—6
учебных
часов

Театр оперы
и балета

Особенности музыкальных спектаклей.
Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижёр в музы-
кальном спектакле

2—6
учебных
часов

Балет.
Хореография — 
искусство танца

Сольные номера и массовые сцены балетного спекта-
кля.
Фрагменты, отдельные номера из балетов отечествен-
ных композиторов17.

2—6
учебных
часов

Опера.
Главные
герои и номера
оперного спекта-
кля

Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступле-
ние.
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.
Контрастные образы, лейтмотивы.

2—3
учебных
часа

Оперетта,
мюзикл

История возникновения и особенности жанра. Отдель-
ные номера из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана, мю-
зиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др.

2—3
учебных
часа

Кто
создаёт
музыкальный
спектакль?

Профессии музыкального театра:
дирижёр, режиссёр, оперные певцы, балерины и тан-
цовщики, художники и т. д.

2—6
учебных
часов

Патриотическая
и народная тема
в театре и кино

История создания, значение музыкально-сценических 
и экранных произведений, посвящённых нашему на-
роду, его истории, теме служения Отечеству.
Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музы-
ки к фильмам19.

17 В данном блоке могут быть представлены балеты П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, А. И. Хачатуряна,  
В. А. Гаврилина, Р. К. Щедрина. Конкретные музыкальные спектакли и их фрагменты — на выбор учителя и 
в соответствии с материалом соответствующего УМК.
18 В данном тематическом блоке могут быть представлены фрагменты из опер Н. А. Римского-Корсакова 
(«Садко», «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка»), М. И. Глинки («Руслан и Людмила»), К. В. Глюка («Ор-
фей и Эвридика»), Дж. Верди и др. Конкретизация — на выбор учителя и в соответствии с материалом соот-
ветствующего УМК.
19 В данном блоке могут быть освещены такие произведения, как опера «Иван Сусанин» М. И. Глинки; опе-
ра «Война и мир», музыка к кинофильму «Александр Невский» С. С. Прокофьева, оперы «Борис Годунов» и 
«Хованщина» М. П. Мусоргского и др.
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Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»
Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексив-

ного исследования обучающимися психологической связи музыкального ис-
кусства и внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения 
является  развитие  эмоционального  интеллекта  школьников,  расширение 
спектра переживаемых чувств и их оттенков, осознание собственных душев-
ных движений, способность к сопереживанию как при восприятии произведе-
ний искусства, так и в непосредственном общении с другими людьми. Формы 
бытования музыки, типичный комплекс выразительных средств музыкальных 
жанров выступают как обобщённые жизненные ситуации, порождающие раз-
личные чувства  и  настроения.  Сверхзадача  модуля  — воспитание  чувства 
прекрасного, пробуждение и развитие эстетических потребностей.

№ 
блока, 
кол-во 
часов

Тема Содержание

1—3
учебных
часа

Красота
и вдохновение

Стремление человека к красоте.
Особое состояние — вдохновение.
Музыка — возможность вместе переживать вдохно-
вение, наслаждаться красотой.
Музыкальное единство людей — хор, хоровод.

2—4
учебных
часа

Музыкальные 
пейзажи

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных 
пейзажей. Чувства человека, любующегося приро-
дой. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких 
оттенков настроения, которые трудно передать сло-
вами.

2—4
учебных
часа

Музыкальные
портреты

Музыка, передающая образ человека, его походку, 
движения, характер, манеру речи.
«Портреты», выраженные в музыкальных интонаци-
ях.

2—4
учебных
часа

Какой же праздник
без музыки?

Музыка, создающая настроение праздника20.
Музыка в цирке, на уличном шествии, спортивном 
празднике.

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.
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2—4
учебных
часа

Танцы, игры и 
веселье

Музыка — игра звуками.
Танец — искусство и радость движения.
Примеры популярных танцев21.

2—4
учебных
часа

Музыка на войне,
музыка о войне

Военная тема в музыкальном искусстве. Военные 
песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призыв-
ная кварта, пунктирный ритм, тембры малого бараба-
на, трубы и т. д.).

2—4
учебных
часа

Главный
музыкальный
символ

Гимн России — главный музыкальный символ на-
шей страны.
Традиции исполнения Гимна России.
Другие гимны.

2—4
учебных
часа

Искусство 
времени

Музыка — временно� е искусство. Погружение в по-
ток музыкального звучания.
Музыкальные образы движения, изменения и разви-
тия.

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.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» ПО ГОДАМ ОБУЧЕ-
НИЯ

1 КЛАСС
Модуль № 1 «Музыкальная грамота»
Весь мир звучит. Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: вы-

сота, громкость, длительность, тембр. Звукоряд
Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. Интонация. Вы-

разительные и изобразительные интонации.
Модуль № 2 «Народная музыка России»
Край, в котором ты живёшь. Музыкальные традиции малой Родины. 

Песни, обряды, музыкальные инструменты. Русский фольклор. Русские на-
родные 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 традицииБелорус-

сии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструмен-
ты).

Модуль № 4 «Духовная музыка»
Звучание храма Колокола. Колокольность в музыке русских компози-

торов.  Песни  верующих.  Молитва,  хорал,  песнопение,  духовный  стих. 
Инструментальная музыка в церкви. Орган и его роль в богослужении. Твор-
чество И. С. Баха.

Модуль № 5 «Классическая музыка»
Композиторы — детям. Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Про-

кофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие жанра.
Песня, танец, марш. Оркестр. Оркестр — большой коллектив музыкан-

тов.  Дирижёр,  партитура,  репетиция.  Жанр  концерта  —  музыкальное  со-
ревнование солиста с  оркестром.  Музыкальные инструменты. Фортепиано. 
Рояль  и  пианино.  История  изобретения  фортепиано,  «секрет»  названия 
инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клаве-
син, синтезатор). Флейта Предки современной флейты. Легенда о нимфе Си-
ринкс. Музыка для флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, орке-
стра. Скрипка, виолончель. Певучесть тембров струнных смычковых инстру-
ментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые испол-
нители, мастера, изготавливавшие инструменты.

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»
Музыкальная сказка на сцене, на экране. Характеры персонажей, от-

ражённые в музыке.
Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»
Красота и вдохновение. Стремление человека к красоте. Особое состоя-

ние — вдохновение. Музыка — возможность вместе переживать вдохнове-
ние, наслаждаться красотой. Музыкальное единство людей — хор, хоровод. 
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Музыкальные пейзажи. Образы природы в музыке. Настроение музыкальных 
пейзажей. Чувства человека, любующегося природой. Музыкальные

Портреты. Музыка, передающая образ человека, его походку, движе-
ния, 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. Распо-
ложение нот на клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары).

Модуль № 2 «Народная музыка России»
Сказки, мифы и легенды. Народные сказители. Русские народные ска-

зания, былины. Эпос народов России. Сказки и легенды о музыке и музыкан-
тах.

Модуль №3 «Музыка народов мира»
Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традиции Белорус-

сии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструмен-
ты).

Модуль № 4 «Духовная музыка»
Звучание храма. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонар-

ские приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. Песни ве-
рующих.  Образы  духовной  музыки  в  творчестве  композиторов-классиков. 
Инструментальная музыка в церкви. Орган и его роль в богослужении. Твор-
чество 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. Про-

кофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие жанра.
Песня, танец, марш. Оркестр. Оркестр — большой коллектив музыкан-

тов.  Дирижёр,  партитура,  репетиция.  Жанр  концерта  —  музыкальное  со-
ревнование 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, ан-

самбль.
Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»
Какой же праздник без музыки? Музыка, создающая настроение празд-

ника. Музыка в цирке, на уличном шествии, спортивном празднике. Танцы, 
игры и веселье. Музыка — игра звуками. Танец — искусство и радость дви-
жения. Примеры популярных танцев. Музыка на войне, музыка о войне. Во-
енная  тема  в  музыкальном искусстве.  Военные песни,  марши,  интонации, 
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ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого бараба-
на, 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. То-
нальность. Гамма. Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и ми-
норные тональности (до 2–3 знаков при ключе). Интервалы. Понятие музы-
кального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, сек-
ста, 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, ак-
цент и др.).

Модуль № 2 «Народная музыка России»
Русский фольклор. Русские народные песни (трудовые, солдатские, хо-

роводные 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. Собира-
тели  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, На-

родные инструменты и жанры. Композиторы и музыканты-исполнители Гру-
зии, Армении, Азербайджана. Близость музыкальной культуры этих стран с 
российскими республиками Северного Кавказа.

Модуль № 4 «Духовная музыка»
Звучание храма Колокола. Колокольность в музыке русских компози-

торов. Песни верующих. Образы духовной музыки в творчестве композито-
ров-классиков.

Модуль № 5 «Классическая музыка»
Композиторы — детям.  Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Про-

кофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие жанра.
Песня, танец, марш.  Фортепиано.  Рояль и пианино. История изобрете-

ния фортепиано, «секрет» названия инструмента (форте + пиано). «Предки» 
и  «наследники» фортепиано (клавесин,  синтезатор).  Музыкальные инстру-
менты.  Скрипка,  альт,  виолончель,  контрабас. Композиторы,  сочинявшие 
скрипичную  музыку.  Знаменитые  исполнители,  мастера,  изготавливавшие 
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инструменты. Программная музыка. Программное название, известный сю-
жет,  литературный  эпиграф.  Симфоническая  музыка.  Симфонический  ор-
кестр.  Тембры,  группы инструментов.  Симфония,  симфоническая  картина. 
Европейские  композиторы-классики.  Творчество  выдающихся  зарубежных 
композиторов.  Русские  композиторы-классики.  Творчество  выдающихся 
отечественных композиторов. Мастерство исполнителя. Творчество выдаю-
щихся исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижёров. Консервато-
рия, 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 настрое-
ния, которые трудно передать словами. Музыкальные портреты. «Портреты», 
выраженные в музыкальных интонациях. Искусство времени. Музыка — вре-
менно� е искусство. Погружение в поток музыкального звучания. Музыкаль-
ные 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 — пятиступен-
ный 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. Тради-
ционные музыкальные инструменты. Первые артисты, народный театр. Ско-
морохи. Ярмарочный балаган. Вертеп.

Модуль №3 «Музыка народов мира»
Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европей-

ских народов. Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. Музыка Испа-
нии и Латинской Америки. Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, 
латиноамериканские ударные инструменты. Танцевальные жанры. Профес-
сиональные 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»
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Искусство Русской православной церкви. Музыка в православном хра-
ме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и др.). Музы-
ка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы.

Модуль № 5 «Классическая музыка»
Композитор — исполнитель — слушатель. Кого называют композито-

ром, исполнителем? Нужно ли учиться слушать музыку? Что значит «уметь 
слушать музыку»? Концерт, концертный зал. Правила поведения в концерт-
ном зале. Человеческий голос — самый совершенный инструмент. Вокальная 
музыка. Бережное отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры во-
кальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, 
романс, вокализ, кант. Инструментальная музыка. Жанры камерной инстру-
ментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет.

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»
Джаз. Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, трио-

ли, 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 отече-
ственных композиторов. Сюжет музыкального спектакля.  Либретто. Разви-
тие музыки в соответствии с сюжетом. Оперетта, мюзикл. История возникно-
вения 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. Исто-
рия создания, значение музыкально-сценических и экранных произведений, 
посвящённых нашему народу, его истории, теме служения Отечеству. Фраг-
менты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к фильмам.

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»
 Музыкальные пейзажи. Музыка — выражение глубоких чувств, тон-

ких 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 пес-
ни, 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 музы-

кального произведения. Двухчастная,  трёхчастная и трёхчастная репризная 
форма. Рондо: рефрен и эпизоды. Гармония. Аккорд. Трезвучие мажорное и 
минорное. Понятие фактуры. Фактуры аккомпанемента: бас-аккорд, аккордо-
вая,  арпеджио.  Дополнительные  обозначения  в  нотах.  Реприза,  фермата, 
вольта, украшения (трели, форшлаги).

Модуль № 2 «Народная музыка России»
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Фольклор  народов  России.  Музыкальные  традиции,  особенности  на-
родной музыки республик Российской Федерации. Жанры, интонации, Музы-
кальные инструменты, музыканты-исполнители.

Модуль №3 «Музыка народов мира»
Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран 

Юго-Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструмен-
ты. Пентатоника. Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздни-
ки, народные инструменты и современные исполнители Казахстана, Кирги-
зии, и других стран региона. Певец своего народа. Интонации народной му-
зыки в творчестве зарубежных композиторов — ярких представителей наци-
онального музыкального стиля своей страны. Диалог культур. Культурные 
связи между музыкантами разных стран. Образы, интонации фольклора дру-
гих 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. Европей-
ские композиторы-классики.  Творчество выдающихся зарубежных компози-
торов.  Мастерство исполнителя.  Творчество выдающихся исполнителей — 
певцов,  инструменталистов,  дирижёров.  Консерватория,  филармония,  Кон-
курс 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 обра-
ботки классики? Исполнители современной музыки. Творчество одного или 
нескольких  исполнителей  современной  музыки,  популярных  у  молодёжи. 
Электронные музыкальные инструменты. Современные «двойники» класси-
ческих 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, тон-

ких оттенков настроения, которые трудно передать словами. Танцы, игры и 
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веселье. Примеры популярных танцев. Музыка на войне, музыка о войне. Во-
енная  тема  в  музыкальном искусстве.  Военные песни,  марши,  интонации, 
ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого бараба-
на, трубы и т. д.).
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3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ
Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловли-

вает  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 пози-
тивных ценностных ориентаций, в том числе в части:

Гражданско-патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна Рос-

сии и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и тради-
ций республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению му-
зыкальных 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  сопере-

живания, уважения и доброжелательности; готовность придерживаться прин-
ципов  взаимопомощи и  творческого  сотрудничества  в  процессе  непосред-
ственной музыкальной и учебной деятельности.

Эстетического воспитания:
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным тради-

циям и творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жиз-
ни, наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных видах ис-
кусства на доступном для обучающегося с ЗПР уровне.

Ценности научного познания: 
первоначальные  представления  о  единстве  и  особенностях  художе-

ственной и  научной картины мира;  познавательные интересы,  активность, 
инициативность, любознательность и самостоятельность в познании.

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмо-
ционального 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 дея-
тельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика 
умственного и физического утомления с использованием возможностей му-
зыкотерапии.

Трудового воспитания: 
установка на посильное активное участие в практической деятельно-

сти; трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 
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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 про-

граммы, 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; уста-
навливать основания для сравнения, объединять элементы музыкаль-
ного звучания по определённому признаку на доступном уровне;

– определять существенный признак для классификации, классифици-
ровать предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы 
музыкального языка, произведения, исполнительские составы и др.);

– находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлени-
ях музыкального искусства,  сведениях и наблюдениях за  звучащим 
музыкальным материалом на основе предложенного учителем алго-
ритма;

– 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 ис-
полнения, делать простейшие выводы.
Базовые исследовательские действия:

– на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв меж-
ду 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 двига-
тельного  моделирования,  звукового  эксперимента,  классификации, 
сравнения, исследования).
Работа с информацией:

– выбирать источник получения информации;
– согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 
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информацию, представленную в явном виде;
– распознавать достоверную и недостоверную информацию на основа-

нии предложенного учителем способа её проверки;
– соблюдать  с  помощью  взрослых  (учителей,  родителей  (законных 

представителей) обучающихся) правила информационной безопасно-
сти при поиске информации в сети Интернет;

– анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информа-
цию в соответствии с учебной задачей;

– анализировать  музыкальные  тексты  (акустические  и  нотные)  по 
предложенному учителем алгоритму;

– самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления инфор-
мации 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 содер-
жание, выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняе-
мому произведению на доступном для обучающегося с ЗПР уровне;

– осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыден-
ной речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повсе-
дневном общении.
Вербальная коммуникация:

– воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соот-
ветствии с целями и условиями общения в знакомой среде;

– проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать прави-
ла 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 соуче-

никами и учителем;
– строить речевое высказывание в соответствии с поставленной зада-

чей;
– создавать по совместно составленному плану устные и письменные 

тексты (описание, рассуждение, повествование);
– готовить под руководством взрослого небольшие публичные выступ-

ления;
– подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тек-

сту выступления.
Совместная деятельность (сотрудничество):
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– стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуа-
циях совместного восприятия, исполнения музыки;

– переключаться между различными формами коллективной, групповой 
и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выби-
рать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении по-
ставленной задачи;

– формулировать  после  совместного  анализа  краткосрочные  и  долго-
срочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных за-
дачах)  в  стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 
формата планирования, распределения промежуточных шагов и сро-
ков;

– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дей-
ствия  по  её  достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсу-
ждать 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 ре-
зультата (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 по-
зиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, само-
дисциплины, 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 способ-
ности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с му-
зыкальным искусством,  позитивном ценностном отношении  к  музыке  как 
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важному элементу своей жизни.
Обучающиеся с ЗПР, освоившие основную образовательную програм-

му по предмету «Музыка»:
– проявляют интерес к  занятиям музыкой,  любят петь,  играть на  до-

ступных музыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную му-
зыку, знают правила поведения в театре, концертном зале;

– имеют представления о разнообразии форм и направлений музыкаль-
ного искусства, могут назвать музыкальные произведения, композито-
ров, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой вы-
бор;

– имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творче-
ской 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 «Му-

зыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформиро-
ванность умений:

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»:

– классифицировать  звуки:  шумовые  и  музыкальные,  длинные,  ко-
роткие, тихие, громкие, низкие, высокие;

– различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, дина-
мика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение 
соответствующих  терминов  с  опорой  на  карточки  визуальной  под-
держки;

– различать  изобразительные  и  выразительные  интонации,  находить 
признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций;

– различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирова-
ние;

– 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 му-
зыкальных произведениях с направляющей помощью учителя;

– исполнять песни с простым мелодическим рисунком.
Модуль № 2 «Народная музыка России»:

– иметь представления о принадлежности музыкальных интонаций, изу-
ченных произведений к родному фольклору, русской музыке, народ-
ной музыке различных регионов России;

– определять  на  слух  и  называть  знакомые  народные  музыкальные 
инструменты с опорой на карточки визуальной поддержки;
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– группировать  народные  музыкальные  инструменты  по  принципу 
звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные;

– определять  принадлежность  музыкальных произведений и  их  фраг-
ментов 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 сопровожде-
нием на доступном уровне;

– участвовать в коллективной игре (вокальной, инструментальной, тан-
цевальной) на основе освоенных фольклорных жанров с направляю-
щей помощью учителя.

Модуль № 3 «Музыка народов мира»:
– различать на слух произведения народной и композиторской музыки 

других стран;
– определять на слух принадлежность народных музыкальных инстру-

ментов к группам духовых,  струнных,  ударно-шумовых инструмен-
тов;

– 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 ти-
пичные жанровые признаки.

Модуль № 4 «Духовная музыка»:
– определять характер,  настроение музыкальных произведений духов-

ной 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 авто-

ра и произведение, исполнительский состав на изученном материале и 
с опорой на визуализацию;

– различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня,  та-
нец, марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки пес-
ни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков;

– иметь представление о концертных жанрах по особенностям исполне-
ния  (камерные  и  симфонические,  вокальные  и  инструментальные), 
знать их разновидности, приводить примеры с опорой на карточки ви-
зуальной поддержки;

– воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, 
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осознавать  эмоции  и  чувства,  вызванные  музыкальным  звучанием, 
уметь на доступном уровне описать свои впечатления от музыкально-
го 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 вы-
разительных 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 произ-

ведений, исполнительского стиля к различным направлениям совре-
менной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.) с опорой 
на карточки визуальной поддержки;

– различать и соотносить музыкально-выразительные средства, опреде-
ляющие основной характер, настроение музыки с опорой на карточки 
визуальной поддержки;

– исполнять на доступном уровне современные музыкальные произве-
дения, соблюдая певческую культуру звука.

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»:
– различать  особенности  музыкально-сценических  жанров  (опера,  ба-

лет, оперетта, мюзикл);
– различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увер-

тюра и т.  д.),  узнавать на слух и называть освоенные музыкальные 
произведения (фрагменты) и их авторов с опорой на карточки визу-
альной поддержки;

– различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хо-
ров),  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 вой-
не, песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие раз-
нообразные эмоции, чувства и настроения;

– воспринимать  музыкальное  искусство  как  отражение  многообразия 
жизни, различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), 
танцевальность  и  маршевость  (связь  с  движением),  декламаци-
онность, эпос (связь со словом);

– осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, 
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замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к 
развитию и удовлетворению эстетических потребностей.

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Модуль-
ный принцип допускает перестановку блоков перераспределение количества 
учебных часов между блоками. Вариативная компоновка тематических бло-
ков позволяет существенно расширить формы и виды деятельности за счёт 
внеурочных и внеклассных мероприятий — посещений театров, музеев, кон-
цертных залов; работы над исследовательскими и творческими проектами. В 
таком случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, увели-
чивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных 
эстетическим направлением плана внеурочной деятельности образовательной 
организации. 

2.1.8. РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «ИЗОБ-
РАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа по  изобразительному искусству  на  уровне  на-

чального  общего  образования  составлена  на  основе  «Требований  к  ре-
зультатам освоения основной образовательной программы», представлен-
ных в требованиях к результатам освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования, представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте начального общего образова-
ния для обучающихся с ОВЗ, а также ориентирована на целевые приорите-
ты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-
щихся, сформулированные в федеральной программе воспитания.

Содержание программы распределено по годам обучения и модулям с 
учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, проверя-
емых требований к результатам освоения учебного предмета, выносимым на 
промежуточную аттестацию.

Федеральная рабочая программа учитывает особенности развития обу-
чающихся с ЗПР 7–10 лет, однако содержание занятий может также адапти-
роваться с учётом индивидуальных психофизических особенностей обучаю-
щихся. 

Изобразительная  деятельность  способствует  коррекции  недостатков 
аналитико-синтетической деятельности мышления, позволяет совершенство-
вать произвольную регуляцию деятельности, речевое планирование, а также 
преодолевать  несовершенство  ручной  моторики,  пространственных  пред-
ставлений, 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» 
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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  искус-
ство» в соответствии с федеральной адаптированной общеобразовательной 
программой начального общего образования для обучающихся с ЗПР за-
ключается:
 в  создании  условий,  обеспечивающих  усвоение  изобразительного, 

творческого, социального и культурного опыта учащимися с ЗПР для 
успешной социализации в обществе;

 в приобретении первоначального опыта изобразительной деятельно-
сти на основе овладения знаниями в области искусства, изобразитель-
ными умениями и проектной деятельностью;

 в формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
искусству и людям творческих профессий.

Общие задачи курса:
 формирование первоначальных представлений о роли изобразительно-

го искусства в жизни человека, его духовно-нравственном развитии;
 формирование эстетических чувств, умений видеть и понимать краси-

вое, дифференцировать «красивое» от «некрасивого», умения выска-
зывать оценочные суждения о произведениях искусства;

 формирование умения выражать собственные мысли и чувства от вос-
принятого, 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 художе-
ственной 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 изоб-
разительного искусства.
Содержание предмета охватывает все основные виды визуально-про-

странственных искусств: начальные основы графики, живописи и скульпту-
ры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и ди-
зайн. Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия приро-
ды, восприятию произведений искусства и формированию зрительских навы-
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ков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для обуча-
ющихся 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 дет-
ского творчества носит обучающий характер.

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как 
отдельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с за-
дачами практической творческой работы (при сохранении учебного времени 
на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения окружа-
ющей действительности).

На занятиях обучающиеся с ЗПР знакомятся с многообразием видов ху-
дожественной деятельности и технически доступным разнообразием художе-
ственных  материалов.  Практическая  художественно-творческая  деятель-
ность 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  про-
странстве;

 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 совершенствова-
нию зрительно-двигательной координации путем использования вари-
ативных и многократно повторяющихся графических действий с при-
менением разнообразного изобразительного материала;

 формирует у обучающихся с ЗПР знания элементарных основ реали-
стического рисунка, навыки рисования с натуры, декоративного рисо-
вания;

 знакомит обучающихся с ЗПР с отдельными произведениями изобра-
зительного, декоративно-прикладного и народного искусства, воспи-
тывает 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 зави-

134



симости от степени выраженности нарушений регуляторных процессов млад-
ших школьников с  ЗПР регулятивные УУД могут  формироваться  в  более 
долгие сроки, в связи с чем допустимым является оказание помощи организа-
ционного плана и руководящий контроль педагога при выполнении учебной 
работы обучающимися.

Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство» преду-
сматривает  предметно-практическую изобразительную деятельность  с  уче-
том 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 навы-
ков сотрудничества в художественной деятельности.

В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным 
стандартом начального  общего образования  обучающихся  с  ОВЗ учебный 
предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искус-
ство» и является обязательным для изучения. Содержание предмета «Изобра-
зительное искусство» структурировано как система тематических модулей и 
входит в учебный план 1–4 классов программы начального общего образова-
ния в объёме одного учебного часа в неделю. Изучение содержания всех мо-
дулей в 1–4 классах обязательно.

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изоб-
разительное 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.

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО»

1 КЛАСС 
Модуль «Графика»
Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или гори-

зонтального 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 искус-

стве. Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бума-
га цветная и белая.

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каж-
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дым цветом. Навыки смешения красок и получение нового цвета.
Живописное изображение разных цветков по представлению и воспри-

ятию. 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 объек-
тов действительности. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. 
Орнаменты геометрические и растительные. Декоративная композиция в кру-
ге или в полосе.

Представления о симметрии и наблюдение её в природе.  Последова-
тельное ведение работы над изображением бабочки по представлению, ис-
пользование линии симметрии при составлении узора крыльев.

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складыва-
ния бумаги.

Модуль «Архитектура»
Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем ми-

ре (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 сюжетно-

го содержания детских работ.
Художественное наблюдение окружающего мира природы и предмет-

ной среды жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и 
эстетической задачи наблюдения (установки).

Рассматривание  иллюстраций детской книги  на  основе  содержатель-
ных установок учителя в соответствии с изучаемой темой.

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное со-
стояние,  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  зри-

тельных впечатлений.

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС
Модуль «Графика»
Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или гори-
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зонтального 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. Фор-

мирование навыка видения целостности. Цельная форма и её части.
Модуль «Живопись»
Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искус-

стве. Навыки работы гуашью в условиях урока. 
Эмоциональная  выразительность  цвета,  способы выражение  настрое-

ния в изображаемом сюжете.
Живописное изображение разных цветков по представлению и воспри-

ятию.  Развитие  навыков  работы гуашью.  Эмоциональная  выразительность 
цвета.

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые со-
стояния времён года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника.

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображе-
ния.

Модуль «Скульптура»
Изображение в объёме. 
Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народ-

ных 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 объек-
тов действительности. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в пред-
метах декоративно-прикладного искусства.

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных на-
родных художественных промыслов: дымковская или каргопольская игруш-
ка (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 ми-

ре (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  эмоцио-

нального содержания детских работ.
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Художественное наблюдение окружающего мира природы и предмет-
ной среды жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и 
эстетической задачи наблюдения (установки).

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное со-
стояние,  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 получае-
мых  знаний  и  творческих  практических  задач  —  установок  наблюдения. 
Ассоциации из личного опыта учащихся и оценка эмоционального содержа-
ния произведений.

Модуль «Азбука цифровой графики»
Фотографирование с целью выражения ярких зрительных впечатлений.
Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствую-

щих 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 графиче-

ских 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. Свет-
лые и тёмные части предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение вни-
мательно рассматривать форму натурного предмета.

Графический рисунок животного. Рассматривание графических произ-
ведений 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 акваре-
лью.

Цвет тёплый и холодный — цветовой контраст.
Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с по-

мощью тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность 
цветовых состояний и отношений.

Цвет  открытый — звонкий и  приглушённый,  тихий.  Эмоциональная 
выразительность цвета.
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Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях пого-
ды и соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, бу-
ря, 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 учи-
теля с учётом местных промыслов). Способ лепки в соответствии с традиция-
ми промысла.

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей харак-
терной пластики движения. Соблюдение цельности формы, её преобразова-
ние и добавление деталей.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях уро-

ка): снежинки, паутинки, роса на листьях и др. Сопоставление с орнаментами 
в  предметах  декоративно-прикладного  искусства  (кружево,  вышивка,  юве-
лирные изделия и др.).

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоратив-
ная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации.

Поделки из подручных нехудожественных материалов. 
Декоративные изображения животных в игрушках народных промыс-

лов; филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки (и другие по вы-
бору учителя с учётом местных художественных промыслов).

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные на-
родные 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  про-
странства детской площадки.

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачи-
вания 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 (иллюстра-
ция сказки по выбору учителя).

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетно-

го и эмоционального содержания детских работ.
Наблюдение  природы  и  красивых  природных  деталей,  анализ  их 

конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотвор-
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ными произведениями.
Восприятие  орнаментальных  произведений  прикладного  искусства 

(кружево, шитьё, резьба и роспись и др.).
Восприятие произведений живописи с активным выражением цветово-

го состояния в природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. 
Крымова.

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произ-
ведения В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения 
В. В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, харак-
тера движения, пластики.

Модуль «Азбука цифровой графики»
Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint 

или другом графическом редакторе).
Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигу-

рами.  Трансформация  и  копирование  геометрических  фигур  в  программе 
Paint.

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточ-
ка,  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 си-
ней ночи», «Перо жар-птицы» и др.).

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Обсужде-
ние в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой 
теме.

3 КЛАСС
Модуль «Графика»
Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по вы-

бору). Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположе-
ние иллюстраций и текста на развороте книги.

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открыт-
ки: совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или ап-
пликация.

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Осо-
бенности композиции плаката.

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблю-
дений и фотографий архитектурных достопримечательностей своего города.

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин.
Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположе-

ние частей лица.
Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с 

ярко выраженным характером. Аппликация из цветной бумаги.
Модуль «Живопись»
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Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или 
карандаша и акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эс-
киз занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным сюжетом 
(сказка по выбору).

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бу-
маге, возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации.

Натюрморт  из  простых  предметов  с  натуры  или  по  представлению. 
«Натюрморт-автопортрет» из предметов, характеризующих личность учени-
ка.

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор 
для изображения времени года, времени дня, характера погоды и особенно-
стей 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 ис-
пользованием выразительных возможностей композиционного размещения в 
плоскости листа, особенностей пропорций и мимики лица, характера цвето-
вого решения, сильного или мягкого контраста, включения в композицию до-
полнительных предметов.

Модуль «Скульптура»
Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, при-

дание 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 по-

суды 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 по-
строения композиции, ритмические чередования мотивов, наличие компози-
ционного центра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских плат-
ков.

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные 
ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др.

Модуль «Архитектура»
Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримеча-

тельностей города или села. 
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Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппли-
кация, коллаж) или в виде макета с использованием бумаги, картона, пено-
пласта и других подручных материалов. Графический рисунок (индивидуаль-
но) или тематическое панно «Образ моего города» (села) в виде коллектив-
ной 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. Рассматрива-

ние и обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов дет-
ских 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 художествен-
ные музеи (выбор музеев — за учителем). 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по на-
значению произведений в жизни людей.

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульп-
туре — определяются предметом изображения; классификация и сравнение 
содержания произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.).

Представления о произведениях крупнейших отечественных художни-
ков-пейзажистов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поле-
нова, А.И. Куинджи, И.К. Айвазовского и др.

Представления о произведениях крупнейших отечественных портрети-
стов: 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 (пат-
терна), его копирование, многократное повторение, и создание орнамента, в 
основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одно-
го и того же элемента.
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Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом 
графическом редакторе).

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображе-
ния,  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 то-
нального 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 ска-
заний разных народов.

Изображение города — тематическая графическая композиция; исполь-
зование 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 содержа-

нием:  женский или мужской портрет,  двойной портрет  матери и  ребёнка, 
портрет пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет пер-
сонажа 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 назна-

чению предмета, в художественной обработке которого он применяется. Осо-
бенности символов и изобразительных мотивов в орнаментах разных наро-
дов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и др.

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резь-
ба и роспись, украшение наличников и других элементов избы, вышивка, де-
кор головных уборов и др.
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Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках рус-
ской 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 бу-
маги или изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и тради-
ционного 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 на-
родов. Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, 
готический или романский собор, мечеть, пагода.

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерус-
ского города. Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красо-
та 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). Па-
мятники русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на остро-
ве 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 пред-
метно-пространственной культуры, составляющие истоки, основания нацио-
нальных культур в современном мире.

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожар-
скому скульптора И.П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила 
Неизвестного Солдата  в  Москве;  памятник-ансамбль «Героям Сталинград-
ской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя).

Модуль «Азбука цифровой графики»
Моделирование  в  графическом  редакторе  с  помощью  инструментов 
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геометрических фигур конструкции традиционного крестьянского деревян-
ного  дома  (избы)  и  различных  вариантов  его  устройства.  Моделирование 
конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов (юрта, кар-
касный дом и др., в том числе с учётом местных традиций).

Моделирование  в  графическом  редакторе  с  помощью  инструментов 
геометрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур: камен-
ный православный собор, готический или романский собор, пагода, мечеть.

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фи-
гур или на линейной основе пропорций фигуры человека, изображение раз-
личных фаз движения. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему 
архитектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи 
или национальной культуры.
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3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА 
УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Личностные результаты
В центре федеральной рабочей программы по изобразительному искус-

ству 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 лич-
ности.

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личност-
ных 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 интере-
са к культурным традициям и творчеству своего и других народов.

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьни-
ками содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архи-
тектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной 
причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобще-
ние обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный 
предмет  «изобразительное  искусство»  способствует  пониманию  особенно-
стей жизни разных народов. Коллективные творческие работы создают усло-
вия для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют 
пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности.

Духовно-нравственное воспитание  является стержнем художественно-
го развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концен-
трирующей в себе духовно-нравственный поиск человечества. Учебные зада-
ния 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 об-
щества.

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие разви-
тия социально значимых отношений обучающихся, формирования представ-
лений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспи-
тание  способствует  формированию ценностных  ориентаций  школьников  с 
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ЗПР в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а 
также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному насле-
дию.

Ценности познавательной деятельности  воспитываются как эмоцио-
нально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в 
процессе развития навыков восприятия и рефлексии своих наблюдений в ху-
дожественно-творческой деятельности.  Навыки исследовательской деятель-
ности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направ-
ленности.

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эсте-
тического наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Фор-
мирование  эстетических  чувств  способствует  активному  неприятию  дей-
ствий, приносящих вред окружающей среде.

Трудовое  воспитание  осуществляется  в  процессе  личной  художе-
ственно-творческой  работы  по  освоению  художественных  материалов  и 
удовлетворения от создания реального, практического продукта. Воспитыва-
ются стремление достичь результат, упорство, а также умения сотрудничать 
с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу.

Метапредметные результаты
1. Овладение универсальными познавательными действи-

ями
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 пла-

ну, 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 осно-
ваниях;

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространствен-
ных 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 изу-
чения данного раздела;
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сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и раз-
личие; 

понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках; 
анализировать  объекты  творчества  с  выделением  их  существенных 

признаков;
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явле-

ний;
проявлять  исследовательские  действия  в  процессе  освоения  вырази-

тельных свойств различных художественных материалов;
проявлять базовые экспериментальные действия в процессе самостоя-

тельного выполнения художественных заданий; 
проявлять начальные исследовательские действия на основе определён-

ных учебных установок в процессе восприятия произведений изобразитель-
ного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творче-
ства;

использовать наблюдения для получения информации об особенностях 
объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской сре-
ды;

анализировать под руководством учителя с позиций эстетических кате-
горий явления природы и предметно-пространственную среду жизни челове-
ка;

формулировать простейшие выводы, соответствующие учебным уста-
новкам по результатам проведённого наблюдения;

использовать  знаково-символические  средства  для  составления  орна-
ментов и декоративных композиций;

классифицировать с опорой на образец произведения искусства по ви-
дам и, соответственно, по назначению в жизни людей;

классифицировать с опорой на образец произведения изобразительного 
искусства по жанрам;

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент по-
знания.

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, справочни-
ки, художественные альбомы и детские книги;

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса;
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готовить информацию с помощью учителя на заданную или выбран-
ную тему и представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, элек-
тронных презентациях;

осуществлять  виртуальные  путешествия  по  архитектурным памятни-
кам, 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  дей-
ствиями
участвовать в диалоге или дискуссии, проявляя уважительное отноше-

ние к оппонентам;
находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих по-

зиций и учёта интересов в процессе совместной художественной деятельно-
сти (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 худо-
жественного 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 достиже-
нию, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно отно-
ситься к своей задаче по достижению общего результата.

3. Овладение универсальными регулятивными действия-
ми
внимательно  относиться  и  выполнять  учебные задачи,  поставленные 

учителем;
соблюдать последовательность учебных действий при выполнении за-

дания, 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 государ-
ственным образовательным стандартом начального общего образования обу-
чающихся с ОВЗ.

1 КЛАСС
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Модуль «Графика»
Осваивать навыки применения свойств простых графических материа-

лов 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 расположе-

ния 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, ко-

торые рождает каждый цвет.
Приобретать  опыт  экспериментирования,  исследования  результатов 

смешения красок и получения нового цвета.
Модуль «Скульптура»
Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать пред-

ставления 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: раститель-
ные, геометрические, анималистические.

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной дея-
тельности.

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни лю-
дей.

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 
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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 станко-

вой картиной, понимать значение зрительских умений и специальных зна-
ний; приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В.М. Вас-
нецова,  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 целе-

направленного наблюдения природы.

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС
Модуль «Графика»
Закреплять навыки применения свойств простых графических материа-

лов 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 пред-
ставления о целостной форме в объёмном изображении.

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объём-
ных форм из бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Уметь рассматривать различные примеры узоров в природе (в условиях 
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урока на основе фотографий); приводить примеры, и делать ассоциативные 
сопоставления (с опорой на зрительный образец) с орнаментами в произведе-
ниях декоративно-прикладного искусства.

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: раститель-
ные, геометрические, анималистические.

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной дея-
тельности.

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 
(стилизованной: декоративный цветок или птица).

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни лю-
дей.

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных на-
родных  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  го-
род) 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 эмо-
циональных впечатлений с учётом учебных задач, поставленных учителем.

Приобретать  опыт  художественного  наблюдения  предметной  среды 
жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетиче-
ской задачи (установки).

Приобретать  опыт  аналитического  наблюдения  архитектурных  по-
строек под руководством учителя.

Приобретать опыт эстетического, эмоционального общения со станко-
вой картиной, понимать значение зрительских умений и специальных зна-
ний; приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В.М. Вас-
нецова,  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»
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Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целе-
направленного наблюдения природы.

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с ка-
кой  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 худо-

жественными материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, су-
хих, 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 содержа-
ния.

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 объек-
та,  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 ка-
чества гуаши.

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенно-
сти работы прозрачной краской.

Знать  названия  основных  и  составных  цветов  и  способы  получения 
разных оттенков составного цвета.

Различать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цвет-
ных 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 яр-
кий, 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 (ге-
рои сказок добрые и злые, нежные и грозные).

Модуль «Скульптура»
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Знакомиться с традиционными игрушками одного из народных худо-
жественных промыслов; осваивать приёмы и последовательность лепки иг-
рушки в традициях выбранного промысла; выполять в технике лепки фигур-
ку 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 (изобра-
жения 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, сне-

жинки, 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 кру-
жева 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  нехудоже-
ственных материалов в художественные изображения и поделки.

Рассматривать украшения человека на примерах иллюстраций к народ-
ным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билиби-
на),  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 народ-
ных 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  про-

странственного макета сказочного города или детской площадки.
Рассматривать,  характеризовать под руководством учителя конструк-

цию архитектурных строений (по фотографиям в условиях урока).
Рассматривать, приводить примеры разных жилищ, домиков сказочных 

героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фан-
тазию и внимание к архитектурным постройкам.

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по свое-
му характеру героев литературных и народных сказок.
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Модуль «Восприятие произведений искусства»
Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зре-

ния выражения в них содержания, настроения, расположения изображения в 
листе, цвета, а также ответа на поставленную учебную задачу.

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного ана-
лиза произведений декоративного искусства и их орнаментальной организа-
ции (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 учите-
ля), а также художников-анималистов (В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина и дру-
гих по выбору учителя).

Приобретать  опыт  восприятия  произведений  живописи  западноевро-
пейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Го-
га, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя).

Знакомиться  с  именами и  наиболее  известными произведениями ху-
дожников И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, В.М. Васнецо-
ва, 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 фото-
графий.

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 филь-
му.

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение 
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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 на-

тюрмортах известных отечественных художников.
Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюр-

морта 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 бу-
магопластики, по выбору учителя).

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного матери-
ала путём добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевле-
ния 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 художе-

ственные промыслы Гжель и Хохлома.
Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, укра-

шающих 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 тка-
ней, стен и др.

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафа-
ретов.

Получать опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве 
эскиза росписи женского платка).

Модуль «Архитектура»
Выполнять зарисовки или творческие рисунки на основе фотографий 
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на тему исторических памятников или архитектурных достопримечательно-
стей своего города.

Создавать эскиз макета паркового пространства или участвовать в кол-
лективной работе по созданию такого макета.

Создавать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бума-
ги  эскизы  разнообразных  малых  архитектурных  форм,  наполняющих  го-
родское 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 горо-
да или села (в виде коллажа).

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Рассматривать и принимать участие в обсуждении содержания работы 

художника.
Рассматривать и анализировать по предложенному плану архитектур-

ные постройки своего города (села), характерные особенности улиц и площа-
дей, выделять центральные по архитектуре здания; приобретать представле-
ния и эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников ар-
хитектуры 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; архи-
тектуры,  дизайна,  декоративно-прикладных  видов  искусства,  а  также  дея-
тельности 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 художни-
ков-пейзажистов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поле-
нова, А.И. Куинджи, И.К. Айвазовского и других (по выбору учителя), при-
обретать представления об их произведениях.

Осуществлять  виртуальные  интерактивные  путешествия  в  художе-
ственные музеи, участвовать в обсуждении впечатлений от виртуальных пу-
тешествий.

Иметь представление об именах крупнейших отечественных портрети-
стов: 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 нахо-
дятся и чему посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская гале-
рея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государ-
ственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

Модуль «Азбука цифровой графики»
Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геомет-

рическими фигурами, инструментами традиционного рисования.
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Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных 
тем, например: построения ритмических композиций, составления орнамен-
тов  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 от-

ношения 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 на-
родов разных культур.

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитекту-
ры.

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 челове-
ка, 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 го-

род».
Участвовать в коллективной творческой работе по созданию компози-

ционного панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народ-
ных праздников (русского народного праздника и традиционных праздников 
у разных народов), в которых выражается обобщённый образ национальной 
культуры.

Модуль «Скульптура»
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Лепить из пластилина эскиза памятника выбранному герою или уча-
стие 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 особенно-

стей, характерных для орнаментов разных народов или исторических эпох 
(особенности символов и стилизованных мотивов); показать в рисунках тра-
диции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении пред-
метов быта у разных народов, в разные эпохи.

Изучать под руководством учителя и показать в практической творче-
ской работе орнаменты, традиционные мотивы и символы русской народной 
культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре голов-
ных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта).

Получать представления о красоте русского народного костюма и го-
ловных женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а 
также о связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и положени-
ем 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 изобра-
жать конструкцию избы. Иметь представления о конструктивных особенно-
стях переносного жилища — юрты.

Уметь  изображать  традиционную  конструкцию  здания  каменного 
древнерусского храма; иметь представления о красоте и конструктивных осо-
бенностях 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 древнегре-
ческого храма, уметь его изобразить; иметь общее представление о древне-
греческой культуре.

Иметь представления об основных характерных чертах храмовых соо-
ружений, характерных для разных культур: готический (романский) собор в 
европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изоб-
ражать 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. Вене-
цианова, 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 
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кремль и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе 
монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества (архитектур-
ный комплекс на острове Кижи).

Иметь представления о соборах Московского Кремля, Софийском со-
боре 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. Марто-
са в Москве.

Узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ан-
самблей и иметь представление об их особом значении в жизни людей (мемо-
риальные  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 изобразитель-
ных 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 художни-
ков: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору 
учителя).

Модуль «Азбука цифровой графики»
Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов гео-

метрических фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного 
дома (избы) и различные варианты его устройства.

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами де-
ревянного 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 поис-
ковой системе разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и вну-
тренний вид юрты.

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов гео-
метрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур (камен-
ный православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; 
готический или романский собор; пагода; мечеть).

Строить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помо-
щью геометрических фигур или на линейной основе; изображать различные 
фазы движения.

Осваивать и создавать под руководством учителя компьютерные пре-
зентации в программе PowerPoint по темам изучаемого материала, собирая в 
поисковых системах нужный материал, или на основе собственных фотогра-
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фий  и  фотографий  своих  рисунков;  делать  шрифтовые  надписи  наиболее 
важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать.

2.1.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНО-
ЛОГИЯ»

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по технологии на уровне начального общего об-
разования составлена на  основе  требований к  результатам освоения феде-
ральной адаптированной образовательной программы начального общего об-
разования,  представленных в  Федеральном государственном образователь-
ном стандарте начального общего образования обучающихся с ОВЗ.

Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлага-
ются для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. При-
ведён перечень универсальных учебных действий — познавательных, комму-
никативных и регулятивных, формирование которых может быть достигнуто 
средствами учебного предмета «Технология» с учётом психофизических осо-
бенностей обучающихся с ЗПР начальных классов. В первом, первом допол-
нительном и втором классах предлагается пропедевтический уровень фор-
мирования УУД, поскольку становление универсальности действий на этом 
этапе обучения только начинается. В познавательных универсальных учеб-
ных  действиях  выделен  специальный  раздел  «Работа  с  информацией».  С 
учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на 
интеграции регулятивных УУД (определённые волевые усилия, саморегуля-
ция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налажи-
вании  отношений)  и  коммуникативных  УУД  (способность  вербальными 
средствами устанавливать взаимоотношения),  их перечень дан в специаль-
ном разделе — «Совместная деятельность». В зависимости от степени выра-
женности 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 руководя-
щий контроль педагога при выполнении учебной работы обучающимися.

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные ре-
зультаты 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 рас-
крываются  методы и  формы организации обучения  и  характеристика  дея-
тельности, которые целесообразно использовать при изучении той или иной 
темы, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Изучение предмета «Технология» представляет значительные трудно-
сти для обучающихся с ЗПР в силу их психофизических особенностей: 
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 незрелость эмоционально-волевой сферы приводит к сложностям инициа-
ции волевых усилий при начале работы над изделием; 

 отставание в сформированности регуляции и саморегуляции поведения за-
трудняет процесс длительного сосредоточения на каком-либо одном дей-
ствии;

 недостаточное развитие восприятия является основой возникновения труд-
ностей при выделении существенных (главных) признаках объектов, по-
строении 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 ре-
зультатом; 

 нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повы-
шенная  отвлекаемость,  нередко  сопровождающееся  повышенной  двига-
тельной  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 поня-
тий и терминов; основные сведения в программе даются дифференцирован-
но. Одни факты изучаются таким образом, чтобы обучающиеся с ЗПР смогли 
опознать их, опираясь на существенные признаки, по другим вопросам обу-
чающиеся получают только общие представления.  Ряд сведений познается 
обучающимися с ЗПР в результате практической деятельности. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра меж-
предметных  связей,  что  также  способствует  лучшему  усвоению образова-
тельной программы обучающимися с ЗПР. 

Математика —  моделирование,  выполнение  расчётов,  вычислений, 
построение простых форм с учетом основ геометрии, работа с геометриче-
скими фигурами, числами.

Изобразительное искусство — использование средств художественной 
выразительности, правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.

Окружающий мир — природные формы и конструкции как  универ-
сальный 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, реа-
лизуемого в изделии.

Важнейшая  особенность  уроков  технологии  в  начальной  школе  — 
предметно-практическая  деятельность  как  необходимая  составляющая  це-
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лостного процесса интеллектуального,  а  также духовного и нравственного 
развития обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста.

Основной  целью предмета  является  успешная  социализация  обучаю-
щихся с ЗПР, формирование у них функциональной грамотности на базе зна-
комства и освоения культурологических и конструкторско-технологических 
знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исто-
рически меняющихся технологий) и соответствующих им практических уме-
ний, 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 тру-

довой деятельности как важной части общей культуры человека;
 становление элементарных базовых знаний и представлений о пред-

метном (рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаи-
модействии с миром природы, правилах и технологиях создания, историче-
ски развивающихся и современных производствах и профессиях;

 формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения ра-
ботать с простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эс-
киз, 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, взаи-
мопомощи, 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 ми-
ра с миром природы;

 воспитание положительного отношения к коллективному труду, при-
менение правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мне-
нию других людей.

Коррекционно-развивающее значение  учебного  предмета  «Техно-
логия» 

Обучающиеся с ЗПР характеризуются существенными индивидуально-
типологическими различиями, которые проявляются устойчивостью учебных 
затруднений (из-за дефицита познавательных способностей), мотивационно-
поведенческими особенностями, степенью проявления дисфункций (наруше-
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ний ручной моторики, глазомера, возможностей произвольной концентрации 
и удержания внимания). В связи с этим от учителя требуется обеспечение ин-
дивидуального подхода к обучающимся. На уроках технологии для всех обу-
чающихся 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 утом-
ления и пресыщения;

трудности в проведении сравнения выполняемой работы с образцом, 
предметно-инструкционным  или  графическим  планом  требуют  предвари-
тельного обучения указанным действиям. 

Кроме  того  недостаточное  овладение  разными  видами  контроля  ре-
зультата  (глазомерный,  инструментальный)  повышают  роль  педагога  как 
внешнего регулятора деятельности и помощника в формировании необходи-
мых навыков, а недостаточность пространственной ориентировки, недоразви-
тие 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 реализует-
ся за счет разнообразных заданий, стимулирующих интерес младшего школь-
ника с ЗПР к себе и к миру. Требования речевых отчетов и речевого планиро-
вания,  постоянно  включаемые  процесс  выполнения  работы,  способствуют 
появлению и совершенствованию рефлексивных умений, которые рассматри-
ваются 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 изме-
рение, единицы измерения, геометрические фигуры и их свойства, симмет-
рия 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 яв-
ляется  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 од-
ного учебного часа  в  неделю.  Изучение содержания всех модулей в  1–4 
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классах обязательно.

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»

Содержание программы начинается с характеристики основных струк-
турных единиц курса «Технология», которые соответствуют ФГОС НОО и 
являются общими для каждого года обучения. Вместе с тем их содержатель-
ное наполнение развивается и обогащается концентрически от класса к клас-
су. При этом учитывается, что собственная логика данного учебного курса не 
является столь же жёсткой, как в ряде других учебных курсов, в которых по-
рядок изучения тем и их развития требует строгой и единой последователь-
ности. На уроках технологии этот порядок и конкретное наполнение разделов 
в определённых пределах могут быть более свободными и учитывать инди-
видуальные  особенности  и  особые  образовательные  потребности  обучаю-
щихся 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, пластич-

ных материалов, природных и текстильных материалов;
 робототехника*.

4. Информационно-коммуникативные технологии*.

1 КЛАСС
Модуль «Технологии, профессии и производства» (6 ч)24

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Бе-
режное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их 
происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его орга-
низация в зависимости от вида работы. Безопасное использование и хранение 
инструментов.

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми 
материалами и производствами. 

22 Например, пластик, поролон, фольга, солома и др.
23 Звёздочками отмечены модули, реализуемые с учётом возможностей материально-технической базы об-
разовательной организации».
24 Выделение часов на изучение разделов приблизительное. Возможно их небольшое варьирование в рабо-
чих программах педагогов.
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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, графиче-
скую инструкцию, простейшую схему. Способы соединения деталей в изде-
лии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и 
правила аккуратной работы с клеем. 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки матери-
алов  в  зависимости  от  их  свойств  и  видов  изделий.  Инструменты и  при-
способления  (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.  Про-
стейшие способы обработки бумаги различных видов: сгибание и складыва-
ние,  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: соеди-
нение 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 заправ-
ка нитки в иголку, строчка прямого стежка.

Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч)

Простые конструкции из разных материалов (пластические массы, бу-
мага,  текстиль  и  др.)  и  способы  их  создания.  Общее  представление  о 
конструкции изделия. Способы соединения деталей в изделиях из разных ма-
териалов. Конструирование по модели (на плоскости). 

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» * (2 ч)

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных но-
сителях.

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)
Познавательные УУД:
 ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в преде-

лах изученного);
 воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, 

графическую);
 анализировать с помощью учителя устройство простых изделий по 

образцу, рисунку.
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Работа с информацией:
 воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя 

или в учебнике), использовать её в работе;
 учиться  понимать  простейшую знаково-символическую информа-

цию (схема, рисунок) и строить под руководством учителя работу в соответ-
ствии с ней.

Коммуникативные УУД:
 участвовать в коллективном обсуждении: отвечать на вопросы, ува-

жительно относится к одноклассникам;
 строить простые высказывания, сообщения в устной форме (по со-

держанию 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 поря-
док в течение урока, производить необходимую уборку по окончании рабо-
ты.

Совместная деятельность:
 проявлять положительное отношение к включению в совместную 

работу, к простым видам сотрудничества;
 принимать участие в парных, групповых, коллективных видах рабо-

ты, в процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудни-
чество.

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 происхожде-
нии, 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.
25 Выделение часов на изучение разделов приблизительное. Возможно их небольшое варьирование в ав-
торских курсах предмета.
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Основные  технологические  операции  ручной  обработки  материалов: 
разметка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка из-
делия, отделка изделия или его деталей. 

Способы разметки деталей: по шаблону, по линейке (как направляюще-
му инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графиче-
скую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических изоб-
ражений (называние операций, способов и приёмов работы, последователь-
ности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Ра-
циональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. 
Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скру-
чивание,  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 матери-
алов  в  зависимости  от  их  свойств  и  видов  изделий.  Инструменты и  при-
способления  (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.  Про-
стейшие способы обработки бумаги различных видов: сгибание и складыва-
ние,  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 по-
мощью пластилина).

Общее представление о  тканях (текстиле),  их  строении и свойствах. 
Швейные инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмерива-
ние и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка.

Использование дополнительных 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 дета-
ли и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Спосо-
бы соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ 
конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. 
Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное прогнози-
рование  порядка  действий  в  зависимости  от  желаемого/необходимого  ре-
зультата; выбор способа работы в зависимости от требуемого результата/ за-
мысла.

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» * (2 ч)
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Демонстрация учителем готовых материалов на информационных но-
сителях.

Информация. Виды информации.

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)
Познавательные УУД:
 ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в преде-

лах изученного);
 воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, 

графическую);
 анализировать под руководством учителя устройство простых изде-

лий по образцу, рисунку, выделять основные и второстепенные составляю-
щие 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 зна-

ково-символическую информацию (схема, рисунок) и строить работу в соот-
ветствии с ней.

Коммуникативные УУД:
 участвовать в коллективном обсуждении: отвечать на вопросы, вы-

полнять правила этики общения:  уважительное отношение к  одноклассни-
кам, 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 поря-
док в течение урока, производить необходимую уборку по окончании рабо-
ты.

Совместная деятельность:
 проявлять положительное отношение к включению в совместную 

работу, к простым видам сотрудничества;
 принимать участие в парных, групповых, коллективных видах рабо-

ты, в процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудни-
чество.

2 КЛАСС 
Модуль «Технологии, профессии и производства» (8 ч)
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Рукотворный мир  — результат  труда  человека.  Элементарные  пред-
ставления  об  основных  принципах  создания  мира  вещей:  прочность 
конструкции, удобство использования, эстетическая выразительность. Изго-
товление изделий с учётом данных принципов. Общее представление о тех-
нологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраива-
ние  последовательности  практических  действий  и  технологических  опера-
ций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с 
целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; проверка из-
делия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготов-
ление изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологиче-
ского процесса.

Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные традиции.
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проек-
ты.

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), фор-
мообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных 
видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение де-
талей изделия. 

Виды  условных  графических  изображений:  рисунок,  простейший 
чертёж, эскиз,  схема. Чертёжные инструменты — линейка (угольник, цир-
куль). Их функциональное назначение, конструкция. Приёмы безопасной ра-
боты 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 складыва-
ние тонкого картона и плотных видов бумаги — биговка. Подвижное соеди-
нение деталей на проволоку, толстую нитку.

Технология обработки текстильных материалов.  Строение ткани (по-
перечное 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, сте-
бельчатая, ёлочка)26.  Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей вы-
кройки).  Технологическая  последовательность  изготовления  несложного 

26 Выбор строчек и порядка их освоения по классам определяется учителем.
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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 но-
сителях.

Поиск информации. Интернет как источник информации.
Универсальные учебные действия
Познавательные УУД:
 ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в преде-

лах 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/ практиче-

ской 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-сим-

волическую 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 от-
ношение к одноклассникам, внимание к мнению другого;

 делиться  впечатлениями  о  прослушанном  (прочитанном)  тексте, 
рассказе учителя; о выполненной работе, созданном изделии на доступном 
для обучающегося с ЗПР уровне.

Регулятивные УУД:
 понимать и принимать учебную задачу;
 организовывать свою деятельность;
 понимать предлагаемый план действий, действовать по плану;

171



 прогнозировать необходимые действия для получения практическо-
го 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 усло-
виях.  Разнообразие  предметов  рукотворного  мира:  архитектура,  техника, 
предметы быта и декоративно-прикладного искусства. Современные произ-
водства и профессии, связанные с обработкой материалов, аналогичных ис-
пользуемым на уроках технологии.

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 
формы, размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначе-
нию. 

Мир  современной  техники.  Информационно-коммуникационные  тех-
нологии в жизни современного человека. 

Элементарная  творческая  и  проектная  деятельность.  Коллективные, 
групповые и индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Сов-
местная работа в малых группах, осуществление сотрудничества; распреде-
ление  работы,  выполнение  социальных  ролей  (руководитель/лидер  и  под-
чинённый).

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (10 ч)

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетиче-
ских материалов Разнообразие технологий и способов обработки материалов 
в различных видах изделий; сравнительный анализ технологий при использо-
вании того или иного материала (например, аппликация из бумаги и ткани, 
коллаж и др.). Выбор материалов по их декоративно-художественным и тех-
нологическим  свойствам,  использование  соответствующих  способов  обра-
ботки материалов в зависимости от назначения изделия.
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Инструменты  и  приспособления  (циркуль,  угольник,  канцелярский 
нож, шило и др.); называние и выполнение приёмов их рационального и без-
опасного использования.

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ 
устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практи-
ческих действий и технологических операций; подбор материалов и инстру-
ментов; экономная разметка материалов; обработка с целью получения дета-
лей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необхо-
димых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий 
из развёрток. Преобразование развёрток несложных форм.

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрирован-
ный,  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, вы-
полнение отверстий шилом.

Технология обработки текстильных материалов. Использование трико-
тажа и нетканых материалов для изготовления изделий. Использование вари-
антов 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 несколь-
ких 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-техно-
логическим, функциональным, декоративно-художественным). Способы по-
движного и неподвижного соединения деталей набора «Конструктор», их ис-
пользование в изделиях; жёсткость и устойчивость конструкции.

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, тех-
нических устройств, бытовых конструкций. Использование измерений и по-
строений для решения практических задач. 

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (4 ч)

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) ин-
формации, получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Ин-
формационные технологии. Источники информации, используемые челове-
ком 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. Назначе-
ние основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки инфор-
мации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-клас-
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сы) с мастерами, Интернет27, видео, DVD). Работа с текстовым редактором 
Microsoft Word или другим.

Универсальные учебные действия
Познавательные УУД:
 ориентироваться в терминах, используемых в технологии, исполь-

зовать 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 пись-

менной, а также графически представленной в схеме, таблице, при необходи-
мости обращаясь к помощи учителя;

 классифицировать изделия по существенному признаку (используе-
мый материал, форма, размер, назначение, способ сборки) с опорой на обра-
зец;

 читать  и  воспроизводить  под  руководством  учителя  простой 
чертёж/эскиз развёртки изделия;

 восстанавливать нарушенную последовательность выполнения из-
делия.

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 техно-
логий для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под 
руководством учителя.

Коммуникативные УУД:
 строить простое монологическое высказывание, владеть диалогиче-

ской 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;
27 Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с материально-техниче-
скими возможностями образовательной организации.
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 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  вы-

полнении своей части работы.

4 КЛАСС
Модуль «Технологии, профессии и производства» (12 ч)

Профессии и технологии современного мира. Использование достиже-
ний науки в развитии технического прогресса. Изобретение и использование 
синтетических материалов с  определёнными заданными свойствами в  раз-
личных 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 че-
ловека на окружающую среду, способы её защиты.

Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. 
Изготовление изделий с учётом традиционных правил и современных техно-
логий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.).

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация задан-
ного или собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и тех-
нологических решений). Коллективные, групповые и индивидуальные проек-
ты 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 графиче-
ские изображения в соответствии с дополнительными/изменёнными требова-
ниями к изделию.

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответ-
ствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение опти-
мальных способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отдел-
ки. Комбинирование разных материалов в одном изделии.

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с по-
мощью чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных тех-
ник.
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Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представ-
ление о видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свой-
ствах и областей использования. Дизайн одежды в зависимости от её назна-
чения, моды, времени. Раскрой деталей по несложным готовым лекалам (вы-
кройкам). Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и др.), её на-
значение  (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  основ-
ные узлы робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирова-
ние робота. Составление алгоритма действий робота. Программирование, те-
стирование робота. Преобразование конструкции робота. Презентация робо-
та.

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (6 ч)

Работа с доступной информацией в Интернете28 и на цифровых носите-
лях 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 компью-
тера  в  оформлении  изделий  и  др.  Создание  презентаций  в  программе 
PowerPoint или другой.

Универсальные учебные действия
Познавательные УУД:
 ориентироваться в терминах, используемых в технологии, исполь-

зовать их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного);
 анализировать с опорой на план конструкции предложенных образ-

цов 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 необхо-
димости обращаясь к помощи учителя;

28 Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с материально-техническими возмож-
ностями образовательной организации.
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 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 пись-

менной;
 соотносить с помощью учителя результат работы с заданным алго-

ритмом, проверять изделия в действии, вносить необходимые дополнения и 
изменения;

 классифицировать с опорой на образец изделия по существенному 
признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сбор-
ки);

 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, поль-

зуясь 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 моделирова-
ния, работать с моделями;

 осуществлять  поиск  дополнительной  информации  по  тематике 
творческих и проектных работ под руководством учителя;

 использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изде-
лий и др.;

 использовать  средства  информационно-коммуникационных техно-
логий для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под 
руководством учителя.

Коммуникативные УУД:
 соблюдать правила участия в диалоге: задавать вопросы, аргумен-

тировать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению (на 
доступном для обучающихся с ЗПР уровне);

 создавать тексты-рассуждения с опорой на план: раскрывать после-
довательность операций при работе с разными материалами;

 осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздни-
ков, их роль в жизни каждого человека; ориентироваться в традициях органи-
зации и оформления праздников.

Регулятивные УУД:
 понимать и принимать учебную задачу,  определять цели учебно-

познавательной деятельности под руководством учителя;
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 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 выполня-
емые действия;

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.
Совместная деятельность:
 организовывать  под  руководством  учителя  совместную  работу  в 

группе: распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинён-
ного, 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 мне-
ние одноклассников, их советы и пожелания; с уважением относиться к раз-
ной оценке своих достижений

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬ-
НОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Личностные результаты
В результате  изучения предмета «Технология» в  начальной школе у 

обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие личностные новооб-
разования:

 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 ви-
дам творческой преобразующей деятельности; мотивация к творческому тру-
ду,  работе  на  результат;  способность  к  различным  видам  практической 
преобразующей деятельности;

 проявление устойчивых волевых качества и способность к саморе-
гуляции: 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 форми-

руются следующие универсальные учебные действия.

178



Познавательные УУД:
 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в техноло-

гии (в пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих 
устных и письменных высказываниях на доступном уровне;

 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существен-
ных 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-художествен-
ной задачей;

 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изу-
чения объектов и законов природы, доступного исторического и современно-
го 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 материализо-
ванной форме; 

 использовать  средства  информационно-коммуникационных техно-
логий для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с 
контролируемым выходом);

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или пред-
ставленным 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 Рос-
сии;

 строить по плану простые суждения (небольшие тексты) об объек-
те, его строении, свойствах и способах создания;

 объяснять с опорой на план, схему последовательность совершае-
мых действий при создании изделия.

Регулятивные УУД:
 организовывать свою работу (подготовка рабочего места,  поддер-

жание и наведение порядка, уборка после работы);
 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;
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 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной це-
лью с опорой на план;

 устанавливать  простые  причинно-следственные  связи  между  вы-
полняемыми  действиями  и  их  результатами,  прогнозировать  под  руко-
водством 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, выпол-
нять функции руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продук-
тивное сотрудничество;

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 
комментировать и оценивать их достижения; оказывать при необходимости 
помощь;

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать неслож-
ные 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: подготавли-

вать и убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе тру-
да;

 знать правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной 
работы с клеем;

 знать названия и назначение основных инструментов и приспособ-
лений 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 обра-
ботки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять под 
руководством  учителя  доступные  технологические  приёмы  ручной  обра-
ботки материалов при изготовлении изделий;

 ориентироваться в наименованиях основных технологических опе-
раций: 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  изде-

лия», «образец», «заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», 
«конструирование», «аппликация»;

 выполнять задания с опорой на готовый план;
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 рассматривать простые по конструкции образцы (по вопросам учи-
теля); 

 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  при-
способления (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 документа-
ции (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 акку-
ратной 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 при-
способлений 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 обра-
ботки материалов при изготовлении изделий;

 ориентироваться в наименованиях основных технологических опе-
раций: 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», «конструирова-
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ние», «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 пра-
вильно 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, опреде-
лять взаимное расположение, виды соединения; способы изготовления;

 распознавать  изученные  виды  материалов  (природные,  пластиче-
ские,  бумага,  тонкий картон,  текстильные,  клей и  др.),  их  свойства  (цвет, 
фактура, форма, гибкость и др.);

 называть  ручные  инструменты  (ножницы,  игла,  линейка)  и  при-
способления (шаблон, стека, булавки и др.),  безопасно хранить и работать 
ими;

 различать материалы и инструменты по их назначению;
 знать и выполнять последовательность изготовления несложных из-

делий с опорой на план, схему: разметка, резание, сборка, отделка;
 выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изде-

лий: выполнять разметку деталей по шаблону, по линейке (как направляюще-
му 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 по-
мощью клея, пластических масс и др.; выполнять отделку раскрашиванием, 
аппликацией, строчкой прямого стежка с опорой на образец;

 использовать под руководством учителя для сушки плоских изде-
лий пресс;

 с помощью учителя выполнять практическую работу с опорой на 
инструкционную карту, образец, шаблон;

 иметь представление о разборных и неразборных конструкциях не-
сложных изделий;

 понимать  простейшие виды технической документации (рисунок, 
схема), конструировать изделия из различных материалов по образцу, рисун-
ку;

 осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллек-
тивных 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»  («технологиче-

ская»)  карта,  «чертёж»,  «эскиз»,  «линии  чертежа»,  «развёртка»,  «макет», 
«модель», «технология», «технологические операции», «способы обработки»;
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 выполнять задания по плану;
 по заданному образцу готовить рабочее место в соответствии с ви-

дом деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее 
место;

 анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памят-
ке или инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой 
на инструкционную (технологическую) карту;

 отбирать материалы и инструменты для работы с опорой на техно-
логическую карту;  исследовать под руководством учителя свойства новых 
изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволо-
ка и др.);

 ориентироваться под руководством учителя в простейших чертежах 
(эскизах), линиях чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и раз-
мерная, 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 строч-

ками;
 понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соот-

носить с помощью учителя объёмную конструкцию с изображениями её раз-
вёртки;

 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, про-
стейшему чертежу или эскизу;

 выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество;
 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых груп-
пах:  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», «канцеляр-

ский нож», «шило», «искусственный материал»;
 иметь представление о характерных особенностях изученных видов 

декоративно-прикладного искусства, профессиях мастеров прикладного ис-
кусства, распространённых в крае ремёслах (в рамках изученного);

 знать свойства наиболее распространённых изучаемых искусствен-
ных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.);

183



 ориентироваться в чертеже развёртки и выполнять разметку развёр-
ток 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 руч-

ными 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 зависи-
мости от требований конструкции и с опорой на схему, образец;

 иметь представление о видах информационных технологий и соот-
ветствующих способах передачи информации (из реального окружения уча-
щихся);

 понимать назначение основных устройств персонального компью-
тера для ввода, вывода и обработки информации;

 выполнять  основные  правила  безопасной  работы  на  компьютере 
под руководством учителя;

 участвовать в выполнении проектных заданий в соответствии с со-
держанием 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 социаль-

ном значении; о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижени-
ях в области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значи-
мых окружающих производствах;

 на основе технологической карты организовывать рабочее место в 
зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процес-
са;

 самостоятельно  планировать  и  выполнять  практическое  задание 
(практическую работу) с опорой на инструкционную (технологическую) кар-
ту; 

 понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять до-
ступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего тру-
да;

 выполнять под руководством учителя более сложные виды работ и 
приёмы обработки различных материалов (например, плетение, шитьё и вы-
шивание, 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 техни-
ческой документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) 
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и выполнять по ней работу;
 создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера; оформлять текст (вы-
бор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца) под руководством 
учителя;

 работать  под  руководством  учителя  в  программах  Word,  Power 
Point;

 осуществлять сотрудничество в различных видах совместной дея-
тельности; предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мне-
нию товарищей, договариваться; участвовать в распределении ролей, коорди-
нировать собственную работу в общем процессе.

2.1.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИ-
ЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА)»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного  предмета «Физическая культура» входит 

в предметную область «Физическая культура». Уроки физической культуры 
предусматривают формирование у обучающихся с ЗПР основных видов дви-
жений,  элементов  спортивной  деятельности,  формируют  первоначальные 
представления о значении физических упражнений для укрепления здоровья, 
физического развития, повышения работоспособности.

Примерная рабочая программа составлена на основе Федерального го-
сударственного образовательного стандарта начального общего образования 
(ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ и примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального  общего  образования  обучаю-
щихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения пред-
мету «Физическая культура» с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2 образова-
тельных потребностей в приложении к изучению предмета раскрывается в 
соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в распреде-
лении учебного содержания по годам обучения и в календарно-тематическом 
планировании.

Общей  целью изучения  предмета  «Физическая  культура»  является 
укрепление здоровья обучающихся с ЗПР и совершенствование их физиче-
ского  развития,  формирование  первоначальных  представлений  о  значении 
физической культуры для укрепления здоровья человека.

Овладение  учебным предметом «Физическая  культура»  представляет 
сложность для учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками психофизическо-
го развития детей:  несформированностью пространственной ориентировки, 
зрительно-моторной координации, трудностями произвольной регуляции де-
ятельности, трудностями понимания речевой инструкции.
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В  соответствии  перечисленными  трудностями  и  обозначенными  во 
ФГОС НОО обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями 
определяются общие задачи учебного предмета:

 укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому и соци-
альному развитию;

 формирование двигательных навыков и умений, первоначальных уме-
ний саморегуляции;

 формирование системы элементарных знаний о здоровом образе жизни 
и установки на сохранение и укрепление здоровья; 

 владение основными представлениями о собственном теле;
 развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливо-

сти, координации, гибкости);
 коррекция недостатков психофизического развития.
С  учетом  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ЗПР  в  1 

классе
обозначенные задачи конкретизируются следующим образом:

 познакомить с правилами подвижных игр и игровых заданий с элемен-
тами спортивных игр, учить соблюдать их;

 формировать представления о значении физической культуры в укреп-
лении собственного здоровья;

 формировать навыки выполнения основных видов движения (ходьба, 
бег, перекаты, лазанье, прыжки, метание) в процессе выполнения гим-
настических упражнений, по легкой атлетике, коррекционно-развиваю-
щих упражнений и игр;

 учить имитировать движения спортсменов;
 формировать потребность организовывать здоровьесберегающую жиз-

недеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные меро-
приятия, подвижные игры и т. д.).

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы
Изучение учебного предмета «Физическая культура» вносит весомый 

вклад в общую систему оздоровительной и коррекционно-развивающей рабо-
ты,  направленной  на  удовлетворение  специфических  образовательных  по-
требностей обучающегося с ЗПР.

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидак-
тических принципов, предполагает использование адекватных методов и кон-
кретных приемов, то у
школьника  пробуждается  интерес  к  физическим  упражнениям,  желание 
соблюдать здоровый образ жизни, совершенствуется двигательные навыки, 
проявляются возможности осознания своих затруднений и соответствующие 
попытки их преодоления.

Уроки  физкультуры  способствуют  профилактике  заболеваний  сер-
дечно-сосудистой, дыхательной систем и опорно-двигательного аппарата. В 
процессе выполнения различных упражнений активизируется работа разных 
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групп мышц, происходит избирательное воздействие на определенные систе-
мы организма. Таким образом укрепляется сердечная мышца, улучшается ра-
бота мышц брюшного пресса, диафрагмы, формируются навыки правильного 
дыхания, совершенствуются двигательные характеристики.

Упражнения в ходьбе, беге, лазании, прыжках, метании способствуют 
развитию координации движений,  пространственных ориентировок,  произ-
вольности и становлению
навыков самоконтроля, что значимо для организации учебной деятельности 
на других уроках.

При усвоении учебного предмета «Физическая культура» школьники 
учатся ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и 
планировать
предстоящие действия, следить за правильностью выполнения задания, да-
вать словесный
отчет и оценку проделанной работе, что совершенствует систему произволь-
ной регуляции
деятельности.

На  уроках  физкультуры дети  овладевают  элементарным знаниями  о 
здоровом образе жизни, значении спортивных упражнений, у них формиру-
ются такие необходимые качества личности, как целеустремленность и на-
стойчивость в достижении результата.

Учитель по предмету «Физическая культура» должен взаимодейство-
вать с другими участниками образовательного процесса. Взаимодействие с 
учителем начальных классов необходимо по предмету «Окружающий мир», 
где школьник также получает знания о здоровом образе жизни. Учитель на-
чальных  классов  использует  на  уроках  физминутки,  которые  могут  быть 
подобраны  совместно.  Педагог-психолог  вместе  с  учителем  по  предмету 
«Физическая  культура»  могут  работать  над  совершенствованием  системы 
произвольной регуляции деятельности. Педагог-психолог может обосновать 
индивидуальный подход к обучающимся.

На  уроках  физкультуры дети  овладевают  элементарным знаниями  о 
здоровом образе жизни, значении спортивных упражнений, у них формиру-
ются такие необходимые качества личности, как целеустремленность и на-
стойчивость в достижении результата. Не
исключено, что для отдельных обучающихся именно уроки физкультуры мо-
гут обеспечить столь необходимую сферу успешности.

Вместе с тем учителю по предмету «Физическая культура» следует по-
мнить следующие рекомендации:

1.  У  обучающихся  разные  двигательные  возможности,  которые  не 
должны становиться объектом критики со стороны педагога и одноклассни-
ков.

2.  Повышенная возбудимость часто определяет плохое поведение на 
уроках. В данном случае большую эффективность могут иметь парадоксаль-
ные  реакции  со  стороны  педагога  –  снижение  громкости  голоса  при  ко-
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мандах, включение дополнительных релаксационных упражнений, переклю-
чение плохо ведущих себя детей на другие виды деятельности (сходить, при-
нести и т.п.).

3. С одной стороны, обучающимся необходима частая смена видов дея-
тельности, с другой – они не могут быстро переключаться с одной деятельно-
сти на другую, поэтому о следующем виде занятий следует предупреждать 
приблизительно за минуту до завершения текущего.

4. Следует чередовать двигательные упражнения с устными опросами, 
во  время  которых  определяется  овладение  новой  терминологией,  а  также 
происходит  обучение  высказыванию  своих  потребностей  (устал,  болит  и 
т.п.).

5. Обучающиеся с ЗПР часто имеют различную неврологическую, со-
матическую  патологию,  требующую  соблюдения  определенных  правил  и 
ограничений в физических нагрузках. Поэтому учитель по предмету Физиче-
ская культура должен иметь представление о состоянии здоровья обучаю-
щихся, соблюдать индивидуальный подход.

6. При формировании подгрупп для подвижных игр следует создавать 
условия для равенства возможностей команд, не допуская постоянного успе-
ха одних и неуспеха других.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Физи-
ческая  культура»  позволяет  наиболее  достоверно  проконтролировать  на-
личие позитивных изменений по ниже перечисленным параметрам.

Личностные  результаты освоения  ПРП  для  1  класса  по  учебному 
предмету
«Физическая культура» могут проявляться в:

 положительном отношении к урокам физкультуры, к школе, ориента-
ции на содержательные моменты школьной действительности и приня-
тии образа «хорошего ученика», что в совокупности формирует пози-
цию школьника;

 интересе к новому учебному материалу;
 ориентации на понимание причины успеха в учебной деятельности;
 навыках  оценки и  самооценки результатов  учебной деятельности  на 

основе критерия ее успешности;
 овладении практическими бытовыми навыками, используемыми в по-

вседневной жизни (ловля, метание предмета; ползание, подтягивание 
руками и др.);

 развитии навыков сотрудничества со взрослыми.
Метапредметные результаты освоения ПРП для 1 класса по учебному 

предмету  «Физическая  культура»  включают  осваиваемые  обучающимися 
универсальные учебные действия (регулятивные и коммуникативные), обес-
печивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу 
умения учиться).
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Сформированные регулятивные универсальные учебные действия про-
являются
возможностью:

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условием ее реализации;

 различать способы и результат действия;
 принимать активное участие в коллективных играх;
 адекватно воспринимать оценку своих успехов учителем, товарищами;
 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и 

учета характера сделанных ошибок.
Сформированные  коммуникативные  универсальные  учебные  дей-

ствия проявляются возможностью:
 принимать участие в работе парами и группами;
 адекватно использовать речевые средства для решения поставленных 

задач на уроках физкультуры; активно проявлять себя в командных иг-
рах, понимая важность своих действий для конечного результата.

 Учебный предмет «Физическая культура» имеет очень большое значе-
ние  для  формирования  сферы  жизненной  компетенции,  мониторинг 
становления которой оценивается по ниже перечисленным направлени-
ям.
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях

проявляется в умениях:
 организовать себя на рабочем месте (переодеться в соответствующую 

одежду, занять свое место в строю);
 задать вопрос учителю при непонимании задания;
 сопоставлять результат с заданным образцом, видеть свои ошибки.

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами соци-
ального взаимодействия проявляется в умении слушать внимательно и аде-
кватно реагировать на

 обращенную речь.
Способность к осмыслению и дифференциации картины мира,  ее 

пространственно- временной организации проявляется:
 в формировании внутреннего чувства времени (1 мин, 5 мин и т.д.) и 

ориентировке в схеме собственного тела;
 в умении ориентироваться в пространстве учебного помещения.

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 
нем,
принятие  соответствующих  возрасту  ценностей  и  социальных  ролей 
проявляется в
умении находить компромисс в спорных вопросах.

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального об-
разования.
Они обозначаются в ПрАООП как:
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1) формирование первоначальных представлений о значении физиче-
ской культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, по-
вышения работоспособности;

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизне-
деятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 
подвижные игры и т. д.);

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, ве-
личиной физических нагрузок.

Предметные результаты
ЗНАНИЯ ОБ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Физическая культура как система занятий физическими упражнениями 
по укреплению здоровья человека
С помощью направляющих вопросов,  с  использованием вспомогательного 
материала (карточек, плана и т. д.):
объясняет понятия «физическая культура», «адаптивная физическая культу-
ра», «режим дня»;
объясняет  в  простых  формулировках  назначение  утренней  зарядки,  физ-
культминуток и физкультпауз, уроков АФК, подвижных игр, занятий спор-
том для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
называет основные способы и особенности движений и передвижений чело-
века;
называет и применяет простые термины из разучиваемых упражнений, объ-
ясняет  их  функциональный смысл и  направленность  воздействия  на  орга-
низм;
называет основы личной гигиены;
называет основные причины травматизма на занятиях физической культурой 
и правила их предупреждения.

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Самостоятельные занятия
- выполняет комплексы упражнений для формирования правильной осанки и 
развития мышц туловища, развития основных физических качеств;
Самостоятельные игры и развлечения
участвует в оздоровительных занятиях в режиме дня (утренняя зарядка, физ-
культминутки);
- может организовать и провести подвижную игру (на спортивных площад-
ках и в спортивных залах);
- соблюдает правила игры.

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с элементами акробатики
Выполняет упражнения с опорой на визуальный план и с использованием 
зрительных пространственных ориентиров;
выполняет упражнение целостно со словесным сопровождением педагога и 
одновременным выполнением по подражанию, с визуальной опорой (карточ-
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ки, схемы и т. д.); включает в работу нужные группы мышц (обязательный 
контроль со стороны педагога в построении правильного положения тела при 
выполнении упражнения); показывает на схеме части тела в соответствии с 
упражнением и соотносит схему со своим телом; знает назначение спортив-
ного инвентаря, проговаривает это; выполняет упражнения для развития мел-
кой моторики (динамическая и статическая организация двигательного акта).
Легкая атлетика
Выполняет упражнение с опорой на визуальный план и с использованием 
зрительных пространственных ориентиров;
строится в шеренгу с контролирующей помощью педагога;
передвигается по залу в заданной технике бега или ходьбы;
удерживает правильную осанку при ходьбе и беге;
удерживает позу при выполнении упражнений на развитие статической коор-
динации до 10 секунд;
по инструкции выполняет упражнение со сменой темпа выполнения.
начинает выполнение упражнения по звуковому сигналу;
выполняет упражнение целостно со словесным сопровождением педагога и 
одновременным выполнением по подражанию, с визуальной опорой (карточ-
ки, схемы и т. д.);
сохраняет  объем  движения  при  многократном  выполнении  упражнения  с 
контролирующей помощью педагога (словесная фиксация внимания);
включает в работу нужные группы мышц (обязательный контроль со сторо-
ны  педагога  в  построении  правильного  положения  тела  при  выполнении 
упражнения);
выполняет упражнения для развития мелкой моторики (динамическая и ста-
тическая организация двигательного акта).
Подвижные и спортивные игры
Выполняет упражнение целостно со словесным сопровождением педагога и 
одновременным выполнением по подражанию, с визуальной опорой (карточ-
ки, схемы и т. д.);
воспроизводит имитационные движения;
включает в работу нужные группы мышц (обязательный контроль со сторо-
ны  педагога  в  построении  правильного  положения  тела  при  выполнении 
упражнения);
выполняет несколько упражнений по памяти, с использованием визуальной 
опоры;
знает назначение спортивного инвентаря, проговаривает его;
включается в игровую деятельность, с помощью педагога проговаривает пра-
вила игр;
взаимодействует со сверстниками в игровой деятельности.
Лыжная подготовка
Обучение основным элементам лыжной подготовки
Выполняет упражнение с опорой на визуальный план и с использованием 
зрительных пространственных ориентиров;
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строится самостоятельно;
соблюдает технику безопасности;
передвигается по учебной лыжне самостоятельно;
выполняет упражнения по памяти с направляющей помощью педагога и сло-
весным пояснением;
переключается с одного действия на другое по звуковому сигналу с привле-
чением внимания;
удерживает правильную осанку при ходьбе и беге на лыжах;
выполняет упражнения по чередованию работы рук и ног (например, череду-
ет хлопок с шагом);
Коррекционно-развивающие упражнения
Начинает выполнение упражнения по звуковому сигналу;
выполняет упражнение целостно со словесным сопровождением педагога и 
одновременным  выполнением  упражнений  по  подражанию,  с  визуальной 
опорой (карточки, схемы и т. д.);
выполняет серию упражнений с использованием визуального плана;
включает в работу нужные группы мышц (обязательный контроль со сторо-
ны  педагога  в  построении  правильного  положения  тела  при  выполнении 
упражнения);
показывает на схеме части тела в соответствии с упражнением и соотносит 
схему со своим телом;
удерживает позу при выполнении упражнений на развитие статической коор-
динации до 10 секунд;
выполняет на память серию из 3 упражнений;
выполняет упражнения под заданный ритм (отстукивает педагог или исполь-
зуется метроном).

Основное содержание учебного предмета физическая культура
1 класс

Знания по физической культуре
Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во вре-

мя
занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор оде-
жды, обуви и инвентаря. Правила личной гигиены.

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на фи-
зическое развитие и развитие физических качеств.

Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для 

формирования  правильной  осанки  и  развития  мышц  туловища,  развития 
основных физических качеств. Проведение  оздоровительных занятий в ре-
жиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

Самостоятельные игры и развлечения. Участвуют в подвижных иг-
рах (на спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил 
игр.

Физическое совершенствование
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Физкультурно-оздоровительная  деятельность.  Комплексы  физиче-
ских упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по про-
филактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на разви-
тие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика 
для глаз.

Спортивно-оздоровительная деятельность.
Гимнастика.
Организующие  команды  и  приёмы. Простейшие  виды  построений. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых 
команд с одновременным показом учителем

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предмета-
ми (гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие мячи).

Опорный прыжок: имитационные упражнения.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, ме-

тания.  Прыжки  со  скакалкой.  Передвижение  по  гимнастической  стенке. 
Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, пере-
ползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.

Упражнения в поднимании и переноске грузов.  Подход к предмету с 
нужной стороны, правильный захват его для переноски, умение нести, точно 
и мягко опускать предмет (предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, 
скамейки).

Лёгкая атлетика.
Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по од-

ному в обход зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. 
Ходьба в чередовании с бегом.

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с про-
движением; подпрыгивание вверх

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в горизонтальную цель
Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; торможение.

Подвижные игры и элементы спортивных игр
На материале гимнастики: игровые задания с использованием строе-

вых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
На  материале  лёгкой  атлетики: прыжки,  бег,  метания  и  броски; 

упражнения на
координацию, выносливость и быстроту.

На  материале  лыжной  подготовки: упражнения  на  выносливость  и 
координацию.

Подвижные игры разных народов.
Коррекционно-развивающие  игры: «Порядок  и  беспорядок»,  «Узнай, 

где звонили», «Собери урожай». Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», 
«У медведя во бору», «Подбеги к своему предмету», «День и ночь», «Кот и 
мыши», «Пятнашки». Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Мяч по 
кругу», «Не урони мяч».
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Адаптивная физическая реабилитация
Общеразвивающие упражнения.
На материале гимнастики.
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом; 

наклоны; индивидуальные комплексы по развитию гибкости.
Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке, воспроизведение заданной игровой позы; игры на 
переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в поло-
жениях стоя и лёжа, сидя).

Формирование осанки: ходьба на носках, с заданной осанкой; стилизо-
ванная ходьба под музыку; упражнения на контроль ощущений (в постановке 
головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положе-
ний тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа.

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отяго-
щений (преодоление веса собственного тела).

На материале лёгкой атлетики.
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограни-

ченной опоре.
Развитие  быстроты: повторное  выполнение  беговых  упражнений  с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 
челночный бег; броски в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из 
разных исходных положений.

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интен-
сивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивно-
сти, с ускорениями; равномерный 6-минутный бег.

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 
повторное преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 
кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; мета-
ние набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исход-
ных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 
прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ори-
ентиров, расположенных на разной высоте.

На материале лыжных гонок.
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на ме-

сте); общеразвивающие упражнения с изменением поз тела, стоя на лыжах.
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности.
Коррекционно-развивающие упражнения

Основные  положения  и  движения  головы,  конечностей  и  туловища, 
выполняемые на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными 
движениями рук; комплексы упражнений без предметов на месте и с предме-
тами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний обруч, 
большой обруч).
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Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, 
стоя, лежа; глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; 
дыхание по подражанию («понюхать цветок», «подуть на кашу», «согреть ру-
ки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением звуков 
на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос.

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упраж-
нения у гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение 
спиной и  затылком по гимнастической стенке,  приседы);  сохранение  пра-
вильной осанки при выполнении различных движений руками; упражнения в 
движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения работающего че-
ловека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями как 
петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», «за-
бивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание бе-
лья»); упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя 
на мяче с удержанием статической позы с опорой с различными движениями 
рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на пят-
ки с мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц спины и брюш-
ного пресса путем прогиба назад: «Змея», «Колечко», «Лодочка»; упражне-
ния для укрепления мышц спины путем складывания: «Птица», «Книжка» 
«Кошечка»; упражнения для укрепления позвоночника путем поворота туло-
вища и наклона его в стороны: «Ежик», «Звезда», «Месяц»; упражнения на 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Лягушка», «Бабочка», «Нож-
ницы».

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («ка-
ток», «серп», «окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошад-
ка»,  «медвежонок»);  сидя:  вращение  стопами поочередно  и  одновременно 
вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставными шагами и лицом 
вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде сто-
пы; ходьба по массажной дорожке для стоп.

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными на-
бивными мячами разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); 
со средними мячами (перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над 
собой и ловля, броски мяча в стену).

Упражнения  на  развитие  точности  и  координации  движений: по-
строение в шеренгу и в колонну с изменением места построения; ходьба меж-
ду различными ориентирами; бег по начерченным на полу ориентирам (все 
задания выполняются вместе с учителем).

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков.
Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Рав-

няйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; 
размыкание в шеренге и в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые ру-
ки; повороты направо, налево с указанием направления; повороты на месте 
кругом с показом направления.
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Ходьба и бег:  ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: 
медленно, быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном 
темпе с сохранением дистанции; бег в колонне по одному в равномерном 
темпе; челночный бег 3 × 10 метров; высокий старт; бег на 30 метров с высо-
кого старта на скорость.

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° 
и 360°; прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с ме-
ста толчком двух ног; прыжки в глубину с высоты 50 см; в длину с двух-трех 
шагов, толчком одной с приземлением на две через ров; прыжки боком через 
г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в вы-
соту с шага.

Броски,  ловля,  метание мяча и передача предметов: метание малого 
мяча правой (левой) рукой на дальность способом «из-за головы через пле-
чо»;
метание малого мяча в горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание 
малого мяча в вертикальную цель; подбрасывание волейбольного мяча перед 
собой и ловля его; высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после 
отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах двумя руками сни-
зу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя руками 
снизу и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов раз-
личной формы (флажки, кегли, палки, мячи и т. д.);  передача и переноска 
предметов  на  расстояние  до  20  метров  (набивных  мячей  1  кг,  г/палок, 
больших мячей и т. д.).

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); 
ходьба по г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с 
опусканием на одно колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через 
предметы высотой 15-20 см; поворот кругом переступанием на г/скамейке; 
расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на 
полу.

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклон-
ной г/скамейке с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным 
способом, не пропуская реек, с поддержкой; передвижение по г/стенки в сто-
рону; подлезание и перелезание под препятствия разной высоты (мягкие мо-
дули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т. д.); подлезание под препят-
ствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; перешагивание 
через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках 
на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, 
перелезании и равновесии.

Основное содержание учебного предмета физическая культура
1 класс

Знания по физической культуре
Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во вре-

мя
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занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор оде-
жды, обуви и инвентаря. Правила личной гигиены.

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на фи-
зическое развитие и развитие физических качеств.

Способы самостоятельной деятельности
Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для 

формирования  правильной  осанки  и  развития  мышц  туловища,  развития 
основных физических качеств. Проведение  оздоровительных занятий в ре-
жиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

Самостоятельные игры и развлечения. Участвуют в подвижных иг-
рах (на спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил 
игр.

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная  деятельность.  Комплексы  физиче-

ских упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по про-
филактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на разви-
тие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика 
для глаз.

Спортивно-оздоровительная деятельность.
Гимнастика.
Организующие  команды  и  приёмы. Простейшие  виды  построений. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых 
команд с одновременным показом учителем

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предмета-
ми (гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие мячи).

Опорный прыжок: имитационные упражнения.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, ме-

тания.  Прыжки  со  скакалкой.  Передвижение  по  гимнастической  стенке. 
Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, пере-
ползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.

Упражнения в поднимании и переноске грузов.  Подход к предмету с 
нужной стороны, правильный захват его для переноски, умение нести, точно 
и мягко опускать предмет (предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, 
скамейки).

Лёгкая атлетика.
Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по од-

ному в обход зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. 
Ходьба в чередовании с бегом.

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с про-
движением; подпрыгивание вверх

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в горизонтальную цель
Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; торможение.

Подвижные игры и элементы спортивных игр
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На материале гимнастики: игровые задания с использованием строе-
вых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.

На  материале  лёгкой  атлетики: прыжки,  бег,  метания  и  броски; 
упражнения на
координацию, выносливость и быстроту.

На  материале  лыжной  подготовки: упражнения  на  выносливость  и 
координацию.

Подвижные игры разных народов.
Коррекционно-развивающие  игры: «Порядок  и  беспорядок»,  «Узнай, 

где звонили», «Собери урожай». Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», 
«У медведя во бору», «Подбеги к своему предмету», «День и ночь», «Кот и 
мыши», «Пятнашки». Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Мяч по 
кругу», «Не урони мяч».

Основное содержание учебного предмета физическая культура
1 дополнительный класс

Знания по физической культуре
Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во вре-

мя
занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор оде-
жды, обуви и инвентаря. Правила личной гигиены.

Физические  упражнения. Основы  спортивной  техники  изучаемых 
упражнений. Значение физической культуры для формирование первоначаль-
ных представлений о значении физической культуры для укрепления здоро-
вья человека. Характеристика основных физических качеств: силы, быстро-
ты, выносливости, гибкости и равновесия.

Способы самостоятельной деятельности
Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для 

формирования  правильной  осанки  и  развития  мышц  туловища,  развития 
основных физических качеств. Проведение  оздоровительных занятий в ре-
жиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 
подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюде-
ние правил игр.

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная  деятельность.  Комплексы  физиче-

ских упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по про-
филактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на разви-
тие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика 
для глаз.

Спортивно-оздоровительная деятельность.
Гимнастика.
Организующие  команды  и  приёмы. Простейшие  виды  построений. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых 
команд с одновременным показом учителем.
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Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предмета-
ми (гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие мячи)

Опорный прыжок: имитационные упражнения
Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, ме-

тания.  Прыжки  со  скакалкой.  Передвижение  по  гимнастической  стенке. 
Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, пере-
ползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.

Упражнения в поднимании и переноске грузов.  Подход к предмету с 
нужной стороны, правильный захват его для переноски, умение нести, точно 
и мягко опускать предмет (предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, 
скамейки).

Лёгкая атлетика.
Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по од-

ному в обход зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. 
Ходьба в чередовании с бегом.

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с про-
движением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча вертикальную и горизонтальную цель
Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; спуски; подъёмы; тор-

можение.
Подвижные игры и элементы спортивных игр

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строе-
вых
упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.

На  материале  лёгкой  атлетики: прыжки,  бег,  метания  и  броски; 
упражнения на
координацию, выносливость и быстроту.

На  материале  лыжной  подготовки: упражнения  на  выносливость  и 
координацию.
Подвижные игры разных народов.

Футбол: удар по неподвижному мячу; остановка мяча; подвижные иг-
ры на материале футбола. Баскетбол: стойка баскетболиста; подвижные иг-
ры на материале баскетбола. Пионербол: броски и ловля мяча в парах через 
сетку двумя руками снизу.

Коррекционно-развивающие  игры: «Порядок  и  беспорядок»,  «Узнай, 
где звонили»,
«Собери урожай».

Игры с  бегом  и  прыжками: «Сорви  шишку»,  «У медведя  во  бору», 
«Подбеги к
своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки».

Игры с  мячом: «Метание мячей и  мешочков»;  «Мяч по кругу»,  «Не 
урони мяч».

Основное содержание учебного предмета физическая культура
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2 класс
Знания по физической культуре

Физическая культура. Правила личной гигиены. Физические упраж-
нения, их влияние на физическое развитие и развитие физических способно-
стей, основы спортивной техники изучаемых упражнений.

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на фи-
зическое развитие и развитие физических качеств.

Из истории физической культуры. Особенности физической культу-
ры разных народов.

Способы самостоятельной деятельности
Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для 

формирования  правильной  осанки  и  развития  мышц  туловища,  развития 
основных физических качеств. Проведение  оздоровительных занятий в ре-
жиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

Самостоятельные игры и развлечения. Участвуют в подвижных иг-
рах (на спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил 
игр.

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная  деятельность.  Комплексы  физиче-

ских упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по про-
филактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на разви-
тие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика 
для глаз.

Спортивно-оздоровительная деятельность.
Гимнастика.
Организующие  команды  и  приёмы. Простейшие  виды  построений. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых 
команд с одновременным показом учителем

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предмета-
ми (гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие мячи).

Акробатические упражнения: упражнения в группировке.
Опорный прыжок: имитационные упражнения.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, ме-

тания.  Прыжки  со  скакалкой.  Передвижение  по  гимнастической  стенке. 
Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, пере-
ползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.

Лёгкая атлетика.
Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по од-

ному в обход зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. 
Ходьба в чередовании с бегом.

Беговые  упражнения: Беговые  упражнения:  с  высоким  подниманием 
бедра, с изменением направления движения; челночный бег; высокий старт.

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с про-
движением; подпрыгивание вверх
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Броски: набивного мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в горизонтальную цель; в вертикальную цель и 

на дальность.
Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах скользящим шагом (без 

палок). Передвижение на лыжах с палками, повороты на месте.
Подвижные игры и элементы спортивных игр

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строе-
вых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.

На материале лёгкой атлетики: игровые задания с использованием бе-
га, прыжков, метания; упражнения на координацию, выносливость и быстро-
ту.

На материале лыжной подготовки: игровые задания с использованием 
элементов передвижения на лыжах.

На материале спортивных игр. Футбол: удар по неподвижному мячу; 
мяча; подвижные игры на материале футбола.  Баскетбол: ведение мяча на 
месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и 
ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре; подвижные игры на мате-
риале баскетбола. Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя 
руками снизу и сверху.

Подвижные игры разных народов.
Коррекционно-развивающие  игры: «Порядок  и  беспорядок»,  «Узнай, 

где звонили», «Собери урожай». Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», 
«У медведя во бору», «Подбеги к своему предмету», «День и ночь», «Кот и 
мыши», «Пятнашки». Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Мяч по 
кругу», «Не урони мяч».

Основное содержание учебного предмета физическая культура
3 класс

Знания по физической культуре
Физическая культура. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

основных физических способностей.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на фи-

зическое развитие и развитие физических качеств.
Из истории физической культуры. Связь физической культуры с при-

родными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа.
Способы самостоятельной деятельности

Самостоятельные  занятия. Составление  режима  дня.  Выполнение 
простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формиро-
вания правильной осанки и развития мышц туловища,  развития основных 
физических  качеств;  проведение  оздоровительных  занятий  в  режиме  дня 
(утренняя зарядка, физкультминутки).

Самостоятельные  игры  и  развлечения. Организация  и  проведение 
подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах) при помо-
щи учителя.

Физическое совершенствование
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Физкультурно-оздоровительная  деятельность.  Комплексы  физиче-
ских упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по про-
филактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на разви-
тие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика 
для глаз.

Спортивно-оздоровительная деятельность.
Гимнастика.
Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и ко-

лонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным показом 
учителем.

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предмета-
ми (гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие мячи).

Акробатические упражнения: упоры; седы; перекаты; стойка на лопат-
ках.

Опорный прыжок: подводящие упражнения к прыжкам с разбега через 
гимнастический козел (с повышенной организацией техники безопасности).

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, ме-
тания.  Прыжки  со  скакалкой.  Передвижение  по  гимнастической  стенке. 
Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, пере-
ползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.

Лёгкая атлетика.
Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по од-

ному в обход зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. 
Ходьба в чередовании с бегом.

Беговые  упражнения: Беговые  упражнения:  с  высоким  подниманием 
бедра, с изменением направления движения, из разных исходных положений; 
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.

Прыжковые упражнения: На одной ноге и двух ногах на месте и с 
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.

Броски: набивного мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; 

подъемы; торможение.
Подвижные игры и элементы спортивных игр

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строе-
вых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.

На материале лёгкой атлетики: игровые задания с использованием бе-
га, прыжков, метания; упражнения на координацию, выносливость и быстро-
ту.

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лы-
жах.

На  материале  спортивных  игр.  Футбол: удар  по  катящемуся  мячу; 
остановка мяча; ведение мяча; игра в футбол. Баскетбол: стойка баскетболи-
ста; специальные передвижения без мяча; броски мяча с места двумя руками 
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снизу из-под кольца; передача и ловля мяча на месте двумя руками от груди в 
паре  с  учителем;  подвижные  игры  на  материале  баскетбола.  Пионер-
бол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху.

Подвижные игры разных народов.
Коррекционно-развивающие  игры: «Порядок  и  беспорядок»,  «Узнай, 

где звонили», «Собери урожай». Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», 
«У медведя во бору», «Подбеги к своему предмету», «День и ночь», «Кот и 
мыши», «Пятнашки». Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»;  «Кого 
назвали – тот и ловит», «Мяч по кругу», «Не урони мяч».

Основное содержание учебного предмета физическая культура
4 класс

Знания по физической культуре
Физическая культура. Характеристика основных физических способ-

ностей: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Адаптивная 
физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 
упражнениями по укреплению здоровья человека.

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на фи-
зическое развитие и развитие физических качеств.

Из истории физической культуры. Связь физической культуры с тру-
довой и военной деятельностью.

Способы самостоятельной деятельности
Самостоятельные  занятия. Составление  режима  дня.  Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формиро-
вания правильной осанки и развития мышц туловища,  развития основных 
физических  качеств;  проведение  оздоровительных  занятий  в  режиме  дня 
(утренняя зарядка, физкультминутки).

Самостоятельные  игры  и  развлечения. Организация  и  проведение 
подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах) при помо-
щи учителя.

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная  деятельность.  Комплексы  физиче-

ских упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по про-
филактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на разви-
тие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика 
для глаз.

Спортивно-оздоровительная деятельность.
Гимнастика.
Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и ко-

лонне; выполнение простейших строевых.
Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предмета-

ми (гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие мячи).
Акробатические  упражнения: упоры;  седы;  кувырки  вперед  и  назад; 

гимнастический мост.
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Акробатические комбинации: кувырок вперед в упор присев, кувырок 
назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с 
опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед.

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, ме-

тания.  Прыжки  со  скакалкой.  Передвижение  по  гимнастической  стенке. 
Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, пере-
ползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.

Лёгкая атлетика.
Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по од-

ному в обход зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. 
Ходьба в чередовании с бегом.

Беговые  упражнения:  беговые  упражнения:  с  высоким подниманием 
бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, 
из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последую-
щим ускорением.

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с про-
движением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.

Броски: набивного мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча на дальность.
Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; 

подъемы; торможение.
Подвижные игры и элементы спортивных игр
На материале гимнастики: игровые задания с использованием строе-

вых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале лёгкой атлетики: игровые задания с использованием бе-

га, прыжков, метания; упражнения на координацию, выносливость и быстро-
ту.

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лы-
жах, игровые задания на выносливость и координацию.

На  материале  спортивных  игр.  Футбол: удар  по  катящемуся  мячу; 
остановка  мяча;  ведение  мяча;  игровые  задания;  игра  в  футбол.  Баскет-
бол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в кор-
зину; подвижные игры на материале баскетбола. Пионербол: игра в пионер-
бол; броски и ловля мяча; нижняя, верхняя подача мяча.

Подвижные игры разных народов.
Коррекционно-развивающие игры: «Собери урожай».  Игры с бегом и 

прыжками: «Сорви шишку», «Пятнашки». Игры с мячом: «Метание мячей и 
мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч по кругу», «Не урони мяч».
Планируемые результаты освоения программы
На первой ступени школьного обучения обеспечиваются условия для дости-
жения обучающимися следующих личностных, метапредметных и предмет-
ных результатов по адаптивной физической культуре.
Личностные результаты

204



 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 
принятие и освоение социальной роли обучающего;

 развитие  этических  чувств,  доброжелательно  и  эмоционально-нрав-
ственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей;

 развитие  навыков  сотрудничества  со  сверстниками  и  взрослыми  в 
разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и нахо-
дить выходы из спорных ситуаций;

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступ-
ки на основе представлений о нравственных нормах, социальной спра-
ведливости и свободе;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации;  определять  наиболее  эффективные  способы  достижения 
результата;

 определение общей цели и путей её достижения; умение договаривать-
ся о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осу-
ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

 готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта 
интересов сторон и сотрудничества;

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объек-
тов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержа-
нием конкретного учебного предмета;

 овладение предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные результаты
Знания о физической культуре

Физическая культура как система занятий физическими упражнениями 
по укреплению здоровья человека
С помощью направляющих вопросов,  с  использованием вспомогательного 
материала (карточек, плана и т. д.):

 объясняет  понятия  «физическая  культура»,  «адаптивная  физическая 
культура», «режим дня»;

 объясняет  в  простых  формулировках  назначение  утренней  зарядки, 
физкультминуток и физкультпауз, уроков АФК, подвижных игр, заня-
тий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических 
качеств;
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 называет основные способы и особенности движений и передвижений 
человека;

 называет и применяет простые термины из разучиваемых упражнений, 
объясняет их функциональный смысл и направленность воздействия на 
организм;

 называет основы личной гигиены;
 называет  основные  причины  травматизма  на  занятиях  физической 

культурой и правила их предупреждения.
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2.1.11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «РИТ-
МИКА» 

Актуальностью программы «Ритмика»,  является  то,  что  данные занятия 
способствуют правильному физическому развитию и укреплению организма. 
Развивается эстетический вкус, культура поведения и общения, художественно 
– творческая и танцевальная способность, фантазия, память, обогащается кру-
гозор. Занятия по ритмике направлены на воспитание организованной, гармо-
нически развитой личности. На уроках ритмики постоянно чередуются нагруз-
ка и отдых, напряжение и расслабление. К увеличению напряжения и нагрузки 
ученики привыкают постепенно, что благотворно сказывается потом на других 
уроках. 

Занятия по ритмике тесно связаны с обучением на уроках физкультуры и 
музыки, дополняя друг друга. Ведь именно уроки ритмики наряду с другими 
предметами  способствуют  общему  разностороннему  развитию  школьников, 
корректируют эмоционально-волевую зрелость.  У детей  развивается  чувство 
ритма, музыкальный слух и память. На уроках дети совершенствуют двигатель-
ные  навыки,  у  них  развивается  пространственная  ориентация,  улучшается 
осанка, формируется чёткость и точность движений. 

Уроки ритмики в  целом повышают творческую активность  и  фантазию 
школьников, побуждают их включаться в коллективную деятельность класса. 
Постепенно ученики преодолевают скованность, у них возрастает осознание от-
ветственности за свои действия перед товарищами, приобретают способность к 
сценическому действию под музыку.

Целью  занятий  по  ритмике  является  развитие  двигательной  активности 
обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки.

Задачи: 
-формирование  необходимых  двигательных  навыков,  развитие 

музыкального слуха и чувство ритма;
 -совершенствование жизненно-важных навыков и умений чувствовать и 

ощущать музыкальный ритм посредством обучения ритмическим движениям;
 -развитие  интереса  к  занятиям  ритмикой,  формам  активного  досуга, 

развитие  координации  движения,  эстетического  вкуса,  художественно-
творческой и танцевальной способности, фантазии, памяти, кругозора;

 -развитие  двигательных  качеств:  силы,  выносливости,  быстроты, 
гибкости, танцевальных навыков; 

- формирование красивой осанки, выразительности пластики движений и 
жестов в танцах, играх, хороводах, упражнениях; 

-улучшение  психического  состояния,  повышение  работоспособности  и 
двигательной активности;

 -воспитание умений работать в коллективе
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 
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сфер.  Занятия  способствуют  развитию  общей  и  речевой  моторики, 
ориентировке в  пространстве,  укреплению здоровья,  формированию навыков 
здорового образа жизни у обучающихся.

Основные направления работы по ритмике:
- восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение 

на слух начала и окончания звучания музыки;  различение и опознавание на 
слух  громкой,  тихой,  негромкой музыки;  быстрого,  медленного,  умеренного 
темпа; различение и опознавание на слух музыки двухдольного, трехдольного, 
четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и отрывистой музыки;

- упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и 
перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги 
друг напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное размеще-
ние в классе, различные положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед, 
назад), по кругу, в заданном направлении, разными видами шага; повороты;

- ритмико-гимнастические  упражнения:  общеразвивающие  упражнения, 
упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц; 

- упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элемен-
тарных музыкальных инструментах  (погремушка,  металлофон,  бубен,  ксило-
фон, барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и др.); 

- игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально-
двигательными заданиями с  элементами занимательности,  соревнования (кто 
скорее, кто лучше, кто более и т.д.), игры по ориентировке в пространстве;

- танцевальные упражнения:  выполнение под музыку элементов танца и 
пляски, несложных композиций народных, бальных и современных танцев;

- декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под му-
зыкальное сопровождение и  управление педагога,  воспроизведение ритмиче-
ского рисунка мелодии, ее темпа, динамических оттенков, характера звуковеде-
ния  (плавно,  отрывисто),  соответствующей манере  исполнения (легко,  более 
твердо и др.).

Планируемые результаты  освоения коррекционного курса «Ритмика»
Личностные результаты: 
- сформированность мотивации учебной деятельности, включая социаль-

ные, учебнопознавательные и внешние мотивы. 
- любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения 

проблем,  приобретению новых знаний и умений,  мотивации достижения ре-
зультата, стремления к совершенствованию своих танцевальных способностей; 
навыков творческой установки. 

-  умение свободно ориентироваться в  ограниченном пространстве,  есте-
ственно и непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения. Мета-
предметные результаты: 

- умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером му-
зыки, различать и точно передавать в движениях начало и окончание музыкаль-
ных фраз, передавать в движении простейший ритмический рисунок; 
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- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале; 

-планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и усло-
виями ее реализации;

- самовыражение ребенка в движении, танце. 
Предметные результаты: Учащиеся должны уметь: 
- понимать и принимать правильное исходное положение в соответствии с 

содержанием и особенностями музыки и движения; 
- организованно строиться (быстро, точно); 
- сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 
- самостоятельно определять нужное направление движения по словесной 

инструкции учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 
-соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять об-

щеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе; 
-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, крити-

ка); 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
-договариваться и приходить к общему решению в совместной репетици-

онной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
- умение координировать свои усилия с усилиями других.
2.1.12. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «КОР-

РЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ (ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ) ЗАНЯТИЯ»

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и разви-
тии  всех  сторон  речи  (фонетико-фонематической,  лексико-грамматической, 
синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является:
- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматиза-

ция и дифференциация звуков речи); 
- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение слова-

ря, 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 моти-
вации, обогащение речевого опыта);

- коррекция нарушений чтения и письма; 
- расширение представлений об окружающей действительности; 
- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. по-

знавательных процессов).
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2.1.13. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «КОР-
РЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ  (ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ)  ЗАНЯ-
ТИЯ»

Психокоррекционные занятия
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабле-
ние проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 
межличностных отношений. 

Основные направления работы: 
- диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное фор-

мирование высших психических функций (формирование учебной мотивации, 
активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельно-
сти, развития пространственно-временных представлений); 

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 
недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование по-
зитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 
самостоятельности,  формирование навыков самоконтроля,  создание ситуации 
успешной деятельности); 

- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интегра-
ции (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 пра-
вил и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в зна-
чимых ситуациях); 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (разви-
тие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способ-
ности к планированию и контролю).
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2.2. ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ  УЧЕБ-
НЫХ ДЕЙСТВИЙ 

2.2.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при 
получении НОО

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры на-
чального 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 со-
держанием учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области.

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориенти-
ров начального общего образования в единстве процессов обучения и воспита-
ния, познавательного и личностного развития обучающихся.

Ценностными ориентирами начального общего образования выступа-
ют:

- 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, на-

циональностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
- формирование психологических условий развития общения, сотрудниче-

ства на основе:
- проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовно-

сти к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, призна-

вать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом по-
зиций всех участников;

- адекватного использования компенсаторных способов для решения раз-
личных коммуникативных задач;

- опоры на опыт взаимодействия со сверстниками;
- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловече-

ских 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 деятельно-

сти;
- 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;
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- формирования умения учиться и способности к организации своей дея-
тельности (планированию, контролю, оценке);

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на 
основе:

- формирования  самоуважения  и  эмоционально-положительного  отноше-
ния 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, ответ-
ственности за их результаты;

- формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;

- формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представ-
ляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в преде-
лах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информа-
ции, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.

2.2.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов

Формирование  УУД,  обеспечивающих  решение  задач  общекультурного, 
ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, реали-
зуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения систе-
мы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, в услови-
ях внеурочной и внешкольной деятельности.

На  уровне  начального  общего  образования  формирование  УУД  осуще-
ствляется  на  таких  предметах,  как  «Русский  язык»,  «Литературное  чтение», 
«Английский язык», «Математика», «Окружающий мир (человек, природа, об-
щество)», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология (труд)», «Фи-
зическая культура» и на коррекционных курсах.

Каждый  учебный  предмет  раскрывает  определённые  возможности  для 
формирования УУД.

Цель развития обучающихся на уровне НОО реализуется через установле-
ние связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обуче-
ния и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов.

Это взаимодействие проявляется в следующем:
- предметные знания, умения и способы деятельности являются содержа-

тельной основой становления УУД;
- развивающиеся  УУД обеспечивают протекание  учебного  процесса как 

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 
применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретиче-
ского мышления, связной речи и воображения, в т.ч. в условиях дистанционно-
го  обучения  (в  условиях  неконтактного  информационного  взаимодействия  с 
субъектами образовательного процесса);

- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятель-
ности: универсальность  как  качественная  характеристика  любого  учебного 
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действия и составляющих его операций, что позволяет обучающемуся исполь-
зовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, в т.ч. 
представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 
сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения учеб-
ных предметов;

- построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования 
УУД  способствует  снижению  доли  репродуктивного  обучения,  создающего 
риски,  которые  нарушают  успешность  развития  обучающегося  и  формирует 
способности к вариативному восприятию предметного содержания в условиях 
реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изу-
чаемых объектов, сюжетов, процессов.

2.2.3. Характеристика  личностных,  регулятивных,  познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ

Личностные результаты включают:
- внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отноше-

ния к школе, ориентацию на содержательные моменты школьной действитель-
ности и принятия образца «хорошего ученика»;

- мотивационную  основу  учебной  деятельности,  включающую  социаль-
ные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

- учебно-познавательный интерес к учебному материалу;
- ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной дея-

тельности, 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 её реализацию в реальном поведе-

нии и поступках;
- ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую неза-

висимость в доступных видах деятельности;
- принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей дея-

тельности  нормам  природоохранного,  нерасточительного,  здоровьесберегаю-
щего поведения;

- развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знаком-
ства 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 её реализации, в том числе во внутреннем плане;
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- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ре-

троспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
- адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работни-

ков, других обучающихся, родителей (законных представителей) и других лю-
дей;

- адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсатор-
ных способов деятельности; различать способ и результат действия;

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 
основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок,

- использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бы-
товой 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 окружаю-
щем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схе-
мы, для решения задач;

- строить сообщения в устной и письменной форме;
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
- смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, вы-

делять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую оче-
редь текстов);

- осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериа-
цию и классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логиче-
ских 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  ориентиро-

вочно-поисковую роль зрения;
- владеть компенсаторными способами познавательной деятельности.
Коммуникативные УУД представлены следующими умениями:
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, сред-

ства 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 деятельно-
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сти и сотрудничества с партнёром;
- научится адекватно использовать компенсаторные способы,  зрительное 

восприятие для решения различных коммуникативных задач;
- использовать невербальные средства общения для взаимодействия с парт-

нером.

2.3.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, по-
знавательных, коммуникативных универсальных учебных действий

Задачи  на  формирование  УУД  строятся  как  на  материале  учебных 
предметов,  так  и  на  практических  ситуациях,  встречающихся  в  жизни 
обучающегося и имеющих для него значение.

В  начальной  школе  используются  типовые  задачи,  способствующие 
формированию всех групп УУД.

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия:
- на личностное самоопределение;
- на развитие Я-концепции;
- на смыслообразование;
- на мотивацию;
- на нравственно-этическое оценивание.
2. Задачи,  формирующие  коммуникативные  универсальные  учебные 

действия:
- на планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;
- на инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- на разрешение конфликтов;
- на управление поведением партнёра;
- на формирование умения с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 
- на  формирование  и  развитие  монологической  и  диалогической  форм 

речи.
3. Задачи,  формирующие  познавательные  универсальные  учебные 

действия:
- на самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- на  поиск и  выделение необходимой информации,  в  том числе  решение 

практических  и  познавательных  задач  с  использованием  общедоступных  в 
начальной школе источников информации и инструментов ИКТ;

- на структурирование знаний;
- на  осознанное  и  произвольное  построение  речевого  высказывания  в 

устной и письменной форме;
- на  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения практических  и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий;
- на рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности;
- на смысловое чтение;
- на моделирование;
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- на преобразование моделей;
- на анализ объектов с целью выделения их признаков;
- на синтез;
- на  выбор  оснований  и  критериев  для  сравнения,  сериации, 

классификации объектов;
- на подведение под понятие, выведение следствий;
- на установление причинноследственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений;
- на  построение  логической  цепочки  рассуждений,  анализ  истинности 

утверждений;
- на доказательство;
- на выдвижение гипотез и их обоснование;
- на формулирование проблемы;
- на  самостоятельное  создание  алгоритмов  (способов) деятельности  при 

решении проблем творческого и поискового характера.
4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия:
- на целеполагание;
- на планирование;
- на прогнозирование;
- на контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- на коррекцию как внесение необходимых дополнений и корректив в план 

и  способ действия  в  случае  расхождения эталона,  реального  действия  и  его 
результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся,  учителем, 
другими обучающимися;

- на  оценку  -  выделение  и  осознание  обучающимся  того,  что  им  уже 
усвоено и что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 
объективная оценка личных результатов работы;

- на  саморегуляцию  как  способность  к  мобилизации  сил  и  энергии, 
волевому  усилию  (выбору  в  ситуации  мотивационного  конфликта)  и 
преодолению препятствий для достижения цели.

2.3.5. Описание  преемственности  программы  формирования  универ-
сальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному об-
щему образованию, от начального к основному общему образованию.

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 
существующей образовательной системы, а именно: переход из  организации, 
осуществляющей образовательную деятельность на  уровне  дошкольного  об-
разования, в  организацию, осуществляющую образовательную деятельность в 
рамках основной образовательной программы начального общего образования 
и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего 
(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках 
- в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня 
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на уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся 
на уровень основного общего образования.

Преемственность перехода
от дошкольного к начальному общему образованию

Готовность детей к обучению в школе (к начальному общему образова-
нию) включает в себя физическую и психологическую готовность.

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфо-
функциональной зрелости организма ребёнка,  в том числе развитием двига-
тельных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и ум-
ственной работоспособности.

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика 
психического  развития  ребёнка  6-7 лет,  которая  предполагает  сформирован-
ность  психологических  способностей  и  свойств,  обеспечивающих  принятие 
ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность сначала выпол-
нения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её 
самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освое-
ние ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе от-
ношений с учителем и одноклассниками.

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: лич-
ностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведе-
ния и деятельности.

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуни-
кативную готовность,  сформированность  Яконцепции  и  самооценки,  эмоцио-
нальную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных 
мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социаль-
ном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных моти-
вов.  Предпосылками возникновения этих мотивов служат,  с  одной стороны, 
формирующееся  к  концу  дошкольного  возраста  желание  детей  поступить  в 
школу, с другой - развитие любознательности и умственной активности. Моти-
вационная готовность характеризуется первичным  соподчинением мотивов с 
доминированием учебнопознавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произ-
вольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учеб-
ной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт воз-
можности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции 
культурного  опыта  в  процессе  обучения.  Сформированность  Яконцепции  и 
самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возмож-
ностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), харак-
тера отношения к нему взрослых,  способностью оценки своих достижений и 
личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных 
норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на осно-
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ве эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоцио-
нальной готовности к школьному обучению является сформированность выс-
ших чувств - нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 
познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личност-
ной  готовности  к  школе  является  сформированность  внутренней  позиции 
школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную 
позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллекту-
альная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка 
в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понима-
ние причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мысли-
тельных задач, способность действовать в умственном плане, определённый на-
бор знаний, представлений и умений. 

Речевая  готовность предполагает  сформированность  фонематической, 
лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; раз-
витие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций ре-
чи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 
теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выде-
ление слова как её единицы. 

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на ис-
пользование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 
перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память  и  внимание  приобретают  черты  опосредованности,  наблюдается 
рост объёма и устойчивости внимания.

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечива-
ет целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятель-
ностью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения 
мотивов,  целеполагании  и  сохранении  цели,  способности  прилагать  волевое 
усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё 
поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и прави-
лами,  осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых дей-
ствий, используя соответствующие средства.

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 
начального общего образования должно осуществляться в рамках специфиче-
ски детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной дея-
тельности, конструирования, восприятия сказки и пр.

Преемственность перехода
от начального общего к основному общему образованию

Не меньшее значение имеет проблема психологической  подготовки обу-
чающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом воз-
можного возникновения определённых трудностей такого перехода - ухудше-
ние успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к  учению, воз-
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растание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обу-
словлены:

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса 
и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.);

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 
деятельность общения со  сверстниками при сохранении значимости учебной 
деятельности);

- недостаточной готовностью детей к  более  сложной и  самостоятельной 
учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, лич-
ностного развития и главным образом с уровнем сформированности структур-
ных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, 
оценка);

- недостаточно  подготовленным переходом  с  родного  языка  на  русский 
язык обучения.

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и за-
даны в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образования в школе яв-
ляется ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного об-
разования - формирование умения учиться, которое обеспечивается формирова-
нием системы УУД, а также на положениях ФГОС дошкольного образования, 
касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образова-
ния.
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2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

2.3.1. Цель и задачи программы коррекционной работы
Определение одного из вариантов АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

осуществляется  на  основе  рекомендаций  психолого-медико-педагогической 
комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам его комплексно-
го обследования, с учетом ИПРА (при наличии).

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  индивидуализацию 
специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Цель программы коррекционной работы: создание системы комплексно-
го психолого-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 
обучающимися  с  ЗПР,  позволяющего учитывать  их  особые образовательные 
потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированно-
го подхода в образовательном процессе.

Задачи программы:
- выявление  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ЗПР, 

обусловленных недостатками в их развитии; 
- организация специальных условий образования в соответствии с особен-

ностями обучающихся с ЗПР;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педа-

гогической помощи обучающимся с учетом особенностей их психофизического 
развития и индивидуальных возможностей; 

- оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной 
общеобразовательной программой начального общего образования, в т.ч. орга-
низация индивидуальных и фронтальных занятий по развитию обучающихся с 
ЗПР;

- организация специальной психолого-педагогической помощи в формиро-
вании полноценной жизненной компетенции обучающихся с ЗПР;

- создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного 
развития, приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 
и государства с учетом возможностей и особых образовательных потребностей 
каждого обучающегося;

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) обучающихся с ЗПР.

2.3.2. Направления коррекционной работы 
Программа коррекционной работы для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное со-
держание:

1)  мониторинг  имеющихся  в  образовательной  организации  условий  для 
удовлетворения  особых  образовательных  потребностей  и  условий  обучения 
обучающихся с ЗПР;

2)  перечень  индивидуально-ориентированных  коррекционных  мероприя-
тий, обеспечивающих обучающимся с ЗПР удовлетворение особых образова-
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тельных потребностей, их интеграцию (инклюзию) в образовательной организа-
ции и освоение ими АООП НОО.

Данный перечень включает:
- игры, направленные на коррекцию и развитие дефицитных функций (сен-

сорных, моторных, психических) обучающегося;
- упражнения, направленные на развитие обучающегося с ЗПР;
- создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного использова-

ния освоенных компенсаторных способов действия, умений и навыков в разных 
видах учебной деятельности;

- приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной ра-
боты,  развитие  познавательной  активности,  познавательных  интересов,  фор-
мирование эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности.

Конкретный перечень мероприятий разрабатывается образовательной ор-
ганизацией.

2.3.3. Принципы программы коррекционной работы
Принципы коррекционной работы:
1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отноше-

ние работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающе-
муся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных по-
требностей.

2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекци-
онно-воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и со-
держания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников.

3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной рабо-
ты 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 квали-
фицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых об-
разовательных  потребностей  и  возможностей  психофизического  развития  на 
основе использования всего многообразия методов, техник и приемов коррек-
ционной работы.

6. Принцип  единства  психолого-педагогических  и  медицинских  средств, 
обеспечивающий  взаимодействие  специалистов  психолого-педагогического  и 
медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррек-
ционно-воспитательной работы.

7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важ-
ного участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние 
на процесс развития обучающегося и успешность его интеграции в общество.
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2.3.4. Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся
Комплексное  психолого-медико-педагогическое  сопровождение 

обучающихся с ЗПР включает: 
- проведение  психолого-педагогическое  обследования  детей  при 

поступлении  в  образовательную  организацию  с  целью  выявления  их 
возможностей и особых образовательных потребностей, составления программы 
индивидуального  маршрута  с  учетом  фактического  уровня  развития, 
индивидуальных особенностей;

- разработку  рекомендаций  к  составлению  коррекционных  программ, 
учитывающих индивидуальные особенности обучающихся;

- проведение  коррекционно-развивающей  работы  с  учетом  особых 
образовательных  потребностей  каждого  обучающегося  с  ЗПР,  его 
индивидуальных особенностей; 

- мониторинг динамики развития обучающихся, достижения планируемых 
результатов коррекционно-развивающей работы.

Психолого-педагогическое  сопровождение  обучающихся  с  ЗПР осуще-
ствляют специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, 
социальный педагог, педагог дополнительного образования. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержа-
ния ФАОП НОО педагогические работники, осуществляющие психолого-педа-
гогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру програм-
мы коррекционной  работы соответствующим направлением  работы,  которое 
будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруд-
нений. 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаи-
модействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 
направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки реко-
мендаций по его дальнейшему обучению.

2.3.5. Направления и содержание коррекционной работы
Содержание работы Организационная деятельность
I этап. Подготовительный
 подбор методов изучения  лич-
ности
 подбор методик изучения пси-
хологических особенностей
 подбор  методик  для  определе-
ния  уровня  обученности,  обучаемо-
сти, воспитанности, воспитуемости
 подбор  методик  изучения  се-
мьи обучающихся
 методическая  и  практическая 
подготовка педагогических кадров

 изучение состояние вопроса
 предварительное планирование
 разработка  и  отбор  оптималь-
ного  содержания,  методов  и  форм 
предстоящей деятельности
 обеспечение условий предстоя-
щей деятельности
 подбор людей и распределение 
конкретных участников работы
 постановка задач перед испол-
нителями и создание настроя на рабо-
ту

223



II этап. Сбор информации (начало учебного года)
 проведение   бесед,  тестирова-
ния, анкетирования, экспертных оце-
нок,  наблюдения,  логопедического 
обследования
 изучение личных дел учащихся
 изучение  листа  здоровья  уча-
щихся
 консультация  врачей  и  других 
специалистов
 посещение семей учащихся

 консультативная помощь в про-
цессе сбора информации
 контроль  за  сбором  информа-
ции на входе в коррекционно-разви-
вающую деятельность

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года)
Консилиум (первичный)
 уточнение  полученной  инфор-
мации
 определение особенностей раз-
вития учащегося
 выделение группы контроля за 
учебно-познавательной  деятельно-
стью, за поведением, группы контро-
ля за  семьей учащегося и профилем 
личностного развития
 выработка рекомендаций по ор-
ганизации  учебно-воспитательного 
процесса.

 анализ  результатов  психолого-
педагогического  обследования  на 
входе  в  коррекционно-развивающую 
работу
 анализ состояния здоровья обу-
чающихся
 планирование  коррекционно-
развивающей деятельности

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности
 включение  коррекционно-раз-
вивающих  целей  в  учебно-воспита-
тельное планирование, привлечение к 
работе других специалистов
 проведение   занятий  психоло-
гом, логопедами, педагогами
 работа с родителями

 помощь в процессе реализации 
коррекционно-развивающей работы
 контроль  за проведением кор-
рекционно-развивающей работы

V этап. Сбор информации (конец учебного года)
 проведение  бесед,  тестирова-
ния, анкетирования, экспертных оце-
нок,  наблюдения,  логопедического 
обследования

 консультативная помощь в про-
цессе сбора информации
 контроль   за  сбором информа-
ции на выходе в коррекционно-разви-
вающую деятельность

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года)
Консилиум (плановый)
 уточнение  полученной  инфор-
мации

 анализ хода и результатов кор-
рекционно-развивающей работы

224



 оценка динамики развития:
«+»      результат – завершение  рабо-
ты;
«-» результат – корректировка    дея-
тельности,  возврат     на II – VI этап

 подведение итогов

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах).
Консилиум (заключительный).
 отбор  оптимальных  форм,  ме-
тодов,  средств,  способов,  приемов 
взаимодействия  педагогов  с  учащи-
мися, родителями
 повышение  профессиональной 
подготовки педагогов
 перспективное планирование

 обобщение опыта работы
 подведение итогов
 планирование дальнейшей кор-
рекционной работы

Направлениями коррекционной работы являются:
- диагностическая работа;
- коррекционно-развивающая работа;
- консультативная работа;
- информационно-просветительская работа;
- психолого-педагогическая работа.

Диагностическая работа
Цель: своевременное выявление у обучающегося с ЗПР особых образова-

тельных потребностей, позволяющих разработать рекомендации по оказанию 
психолого-педагогической помощи в условиях образовательной организации;

Содержание деятельности:
- проведение  комплексного  психолого-педагогического  обследования 

обучающихся  при  поступлении  в  образовательную  организацию  с  целью 
выявления их особых образовательных потребностей; 

- систематический  мониторинг  (в  конце  каждой  учебной  четверти) 
достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы;

- систематический  мониторинг  достижения  обучающимися  планируемых 
результатов коррекционно-развивающей работы;

- психолого-педагогическая диагностика для оптимизации коррекционной 
помощи обучающимся с ЗПР;

- изменение  коррекционной  программы  по  результатам  обследования  в 
соответствии с выявленными особенностями и потребностями обучающихся;

- изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного 
воспитания;

- анализ результатов обследований;
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- другое.

Коррекционно-развивающая работа
Цель: оказание своевременной специализированной помощи в  освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в физическом и (или) психи-
ческом, а также речевом развитии обучающихся с ЗПР.

Содержание деятельности:
- составление индивидуальной программы психологического сопровожде-

ния обучающегося (совместно с педагогическими работниками);
- формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся;
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие позна-

вательных интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие;
- разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обу-
чения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями;

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений разви-
тия обучающихся;

- развитие  эмоционально-волевой  и  личностной  сферы  обучающегося  и 
коррекцию его поведения;

- социальное  сопровождение  обучающегося  в  случае  неблагоприятных 
условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.

- другое.
Коррекционная  работа  с  обучающимися  с  ЗПР осуществляется  в  ходе 

всего учебно-образовательного процесса:
- через содержание и организацию образовательного процесса (индивиду-

альный 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.

Основные направления коррекционной работы: 
- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 
- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;
- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирова-

ние высших психических функций; 
- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 
- коррекция нарушений устной и письменной речи; 
- обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с це-

лью предупреждения негативного отношения к учёбе, 
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- ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школь-
ному обучению.

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуа-
лизацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР.

Курсы коррекционно-развивающей области
Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующи-

ми обязательными коррекционными курсами: 
- «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекци-

онные)» (фронтальные и (или) индивидуальные занятия), 
- «Ритмика» (фронтальные и (или) индивидуальные занятия).
Коррекционный курс  «Коррекционно-развивающие занятия (логопеди-

ческие и психокоррекционные)». 
Логопедические занятия.
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии 

всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтак-
сической), связной речи.

Основными направлениями логопедической работы является:
- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация 

и дифференциация звуков речи);
- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение слова-

ря, 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 моти-
вации, обогащение речевого опыта);

- коррекция нарушений чтения и письма;
- расширение представлений об окружающей действительности;
- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других 

познавательных процессов).
Коррекционный курс  «Коррекционно-развивающие занятия (логопеди-

ческие и психокоррекционные)». 
Психокоррекционные занятия
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабле-
ние проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 
межличностных отношений.

Основные направления работы:
- диагностика и развитие познавательной сферы,  целенаправленное фор-

мирование высших психических функций (формирование учебной мотивации, 
активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельно-
сти, развития пространственно-временных представлений);
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- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее 
недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование по-
зитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 
самостоятельности,  формирование навыков самоконтроля,  создание ситуации 
успешной деятельности);

- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интегра-
ции (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 пра-
вил и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в зна-
чимых ситуациях);

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (разви-
тие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способ-
ности к планированию и контролю).

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, ориентиров-
ке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового об-
раза 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 группо-
вых  занятий,  их  количественное  соотношение,  содержание  самостоятельно 
определяется образовательной организацией, исходя из психофизических осо-
бенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.

Консультативная работа
Цель: обеспечение возможности своевременного решения вопросов, воз-

никающих у участников образовательных отношений в процессе освоения обу-
чающимися с ЗПР АООП НОО.

Содержание деятельности:
- выработка  совместных  рекомендаций  специалистами,  работающими  в 

образовательной организации, и родителями (законными представителями) по 
реализации  основных  направлений  коррекционно-развивающей  работы  с 
каждым  обучающимся,  выбору  индивидуально-ориентированных  методов  и 
приёмов образования и др.;

- психолого-педагогическое консультирование педагогических работников 
по решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаи-
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модействии конкретных обучающихся;
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам семейного воспитания, образования и проведения коррекционно-
развивающей работы во внешкольное время;

- другое.

Информационно-просветительская работа 
Цель: обогащение знаний педагогических работников, родителей (закон-

ных представителей) по вопросам, связанным с особенностями организации об-
разовательного процесса и удовлетворения особых образовательных потребно-
стей обучающихся с ЗПР.

Содержание деятельности:
- проведение тематических выступлений для педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типоло-
гических особенностей обучающихся с ЗПР;

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов;
- психологическое просвещение педагогических работников с целью повы-

шения их психологической компетентности;
- психологическое  просвещение  родителей  (законных  представителей)  с 

целью формирования у них элементарной психолого-психологической компе-
тентности;

- другое.

2.3.6. Механизмы реализации программы коррекционной работы
Основными механизмами реализации  программы коррекционной  работы 

являются:
1) оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов  образователь-

ной организации, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение об-
разовательного процесса;

2) социальное  партнерство,  предполагающее  профессиональное  взаимо-
действие образовательной организации с внешними ресурсами.

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусмат-
ривает:

- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР;
- комплексный подход к диагностике,  определению и решению проблем 

обучающегося  с  ЗПР,  к  предоставлению ему  квалифицированной  помощи с 
учетом уровня психического развития;

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с 
ЗПР.

Социальное партнерство предусматривает:
- сотрудничество  с  образовательными  организациями  и  другими  ведом-

ствами по вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоро-
вьесбережения обучающихся с ЗПР;

- сотрудничество со средствами массовой информации;
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- сотрудничество с родительской общественностью,
- сотрудничество с родительской общественностью;
- детская поликлиника и др.

2.3.7. Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 
является  оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов  образова-
тельного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с огра-
ниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в об-
разовательном процессе. Такое взаимодействие включает:
— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 
ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
—  составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего  развития  и 
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-
волевой и личностной сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного пси-
холого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать пробле-
мы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованно-
го взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и 
службы сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют 
многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представите-
лям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 
адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с огра-
ниченными возможностями здоровья.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 
обозначить  социальное партнёрство,  которое предполагает профессиональное 
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (органи-
зациями различных ведомств, общественными организациями и другими инсти-
тутами общества). 

2.3.8. Планируемые результаты освоения программы коррекционной 
работы 
 Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с за-
держкой психического развития: 
• успешно  адаптируется  в образовательном учреждении;
• проявляет познавательную активность; 
• умеет  выражать  свое  эмоциональное  состояние,  прилагать  волевые 
усилия к решению поставленных задач; 
• имеет сформированную учебную мотивацию; 
• ориентируется на моральные нормы и их выполнение; 
• организует  и  осуществляет  сотрудничество  с  участниками 
образовательного процесса. 
            Коррекция негативных тенденций развития учащихся:
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 дифференцирует информацию различной модальности; 
 соотносит  предметы в соответствии с их свойствами; 
 ориентируется в пространственных и временных представлениях; 
 владеет  приемами  запоминания,  сохранения  и  воспроизведения 
информации; 
  выполняет  основные  мыслительные  операции  (анализ,  синтез, 
обобщение, сравнение, классификация); 
 адекватно относится к учебно-воспитательному процессу; 
  работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами; 
 контролирует  свою деятельность; 
 адекватно принимает оценку взрослого и сверстника; 
 понимает  собственные  эмоции  и  чувства,  а  также  эмоции  и  чувства 
других людей; 
 контролирует  свои  эмоции,  владеет  навыками  саморегуляции  и 
самоконтроля; 
 владеет навыками партнерского и группового сотрудничества; 
 строит  монологическое  высказывание,  владеет  диалогической  формой 
речи; 
 использует навыки невербального взаимодействия;
 выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется 
формами речевого этикета; 
 использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач. 
Развитие речи, коррекция нарушений речи: 
 правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;  
 владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды 
языкового анализа; 
 имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, 
подбирает  синонимы  и  антонимы,  использует  все  части  речи  в  процессе 
общения; 
 правильно пользуется грамматическими категориями; 
 правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдает 
пунктуацию;
 правильно  читает  текст  целыми  словами,  пересказывает  его  и  делает 
выводы по тексту;
 активно  пользуется  речью  в  процессе  общения  с  окружающими, 
использует  речь  для  передачи  информации  собеседнику,  задает  вопросы, 
владеет диалогической и монологической речью.

231



2.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
Пояснительная записка

Рабочая  программа воспитания  МБОУ «Вавожская СОШ» разработана с 
учетом Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по ее реализации в 2021–2025 гг. 
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президен-
та Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных 
образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования 
(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего об-
разования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего об-
щего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413).

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 
процесса всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочи-
ми программами воспитания для организаций дошкольного и среднего профес-
сионального образования.

Программа является методическим документом, определяющим комплекс 
основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, раз-
рабатывается с учетом государственной политики в области образования и вос-
питания.

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 
процесса на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 
образования,  соотносится  с  примерными рабочими программами воспитания 
для  организаций,  реализующих  образовательные  программы  дошкольного, 
среднего профессионального образования.

Программа  предназначена  для  планирования  и  организации  системной 
воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 
результатов образования, определённых ФГОС; разрабатывается и утверждает-
ся с участием коллегиальных органов управления школой: педагогическим со-
ветом, Совета учащихся, Советом родителей; реализуется в единстве урочной и 
внеурочной  деятельности,  осуществляемой  совместно  с  семьей  и  другими 
участниками образовательных отношений, социальными  институтами воспита-
ния; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 
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духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 
правилам и нормам поведения в российском обществе. 

В соответствии с  ФГОС личностные результаты освоения программ на-
чального образования должны отражать готовность обучающихся руководство-
ваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта дея-
тельности на её основе в процессе реализации основных направлений воспита-
тельной деятельности, в том числе в части:

-  гражданского,  патриотического,  духовно-нравственного,  эстетического, 
физического, трудового, экологического, познавательного воспитания.

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организаци-
онный.

Приложение —  календарный план воспитательной работы. 

Раздел I. Целевой

Участниками образовательных отношений в  части воспитании являются 
педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители (закон-
ные представители), представители иных организаций в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (за-
конные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимуще-
ственное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами.

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в шко-
ле определяются содержанием российских гражданских (базовых, общенацио-
нальных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции 
Российской Федерации. 

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 
российского  общества  ценностно-целевые  основы  воспитания  обучающихся 
включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, традици-
онных религий народов России в качестве вариативного компонента содержа-
ния воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с миро-
воззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с прио-
ритетами государственной  политики в сфере воспитания, зафиксированными в 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 го-
да. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей яв-
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ляется развитие высоконравственной личности, разделяющей российские тра-
диционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умения-
ми, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 
готовой к мирному созиданию и защите Родины.

1.1. Цели и задачи

Современный  российский  общенациональный  воспитательный  идеал  – 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принима-
ющий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за на-
стоящее и будущее страны, укорененный в духовных и культурных традициях 
многонационального  народа  Российской  Федерации.  В  соответствии  с  этим 
идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 
образования, цель воспитания развитие личности, создание условий для само-
определения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравствен-
ных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучаю-
щихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитни-
ков Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 
труда  и  старшему поколению,  взаимного  уважения,  бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде.

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ «Вавожская СОШ»: 

- усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 
которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценно-
стям, традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям со-
циокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных от-
ношений, применения полученных знаний; 

-  достижение  личностных  результатов  освоения  общеобразовательных 
программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные  результаты  освоения  обучающимися  общеобразовательных 
программ включают осознание российской гражданской идентичности, сфор-
мированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучаю-
щихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 
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наличие  мотивации  к  целенаправленной  социально  значимой  деятельности, 
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного от-
ношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется на 
основе  аксиологического,  антропологического,  культурно-исторического,  си-
стемно-деятельностного,  личностно  ориентированного  подходов  и  с  учетом 
принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совмест-
ной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, без-
опасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.

1.2 Направления воспитания

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельно-
сти школы в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания:

- гражданское воспитание: формирование российской гражданской иден-
тичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к наро-
ду России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысяче-
летней российской государственности, уважения к правам, свободам и обязан-
ностям гражданина России, правовой и политической культуры (Участие в об-
щероссийском тесте по истории России, уроки гражданственности, встречи с 
интересными людьми и т.д.);

- патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Роди-
не, своему народу, уважения к другим народам России, формирование обще-
российской культурной идентичности; (Проведение  общешкольных ключевых 
дел к Дню защитника Отчества, Дню неизвестного солдата, «Свеча памяти», 
Дням воинской славы, Дню Победы, и другие);

-  духовно-нравственное воспитание: обучающихся на основе духовно-
нравственной культуры народов России, традиционных религий народов Рос-
сии,  формирование традиционных российских семейных ценностей;  воспита-
ние честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллек-
тивизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, 
их вере и культурным традициям; (совместная работа с Вавожским краеведче-
ским музеем, участие волонтерского отряда школы в благотворительных акци-
ях, совместная деятельность с Свято-Никольским храмом с. Вавож и другие); 

-  эстетическое  воспитание:  формирование  эстетической  культуры  на 
основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 
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образцам отечественного и мирового искусства; (посещение музеев и театров, 
экскурсионные поездки по городам России);

-  физическое воспитание:  развитие физических способностей с  учётом 
возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа 
жизни, эмоционального благополучия, личной и общественной безопасности, 
навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычай-
ных ситуациях;  (работа  школьного  спортивного  клуба  «Факел»,  спортивных 
секций, участие в спортивных соревнованиях района);

-  трудовое воспитание:  воспитание уважения к труду,  трудящимся,  ре-
зультатам труда (своего и других людей),  ориентации на трудовую деятель-
ность,  получение  профессии,  личностное  самовыражение  в  продуктивном, 
нравственно достойном труде в российском обществе, на достижение выдаю-
щихся результатов в труде, профессиональной деятельности (организация де-
журства в школе и столовой, субботники на территории школьного двора, рабо-
та на пришкольном учебно-опытном  участке);

- экологическое воспитание: формирование экологической культуры, от-
ветственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 
российских  традиционных  духовных  ценностей,  навыков  охраны  и  защиты 
окружающей среды (участие в экологических акциях «Спасите ежика»,  «Бу-
мажный бум», «Зеленая экономика», экоуроки, и др.);

- ценности научного познания: стремление к познанию себя и других лю-
дей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 
учётом личностных интересов и потребностей. (участие в научно-практических 
конференциях онлайн  и офлайн, конкурсах, соревнованиях и фестивалях науки 
и творчества).

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания

на уровне основного общего образования

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального об-
щего образования.

Целевые ориентиры

Гражданское воспитание
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Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 
(идентичность)  в поликультурном, многонациональном и многоконфессио-
нальном российском обществе, в мировом сообществе.
Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа Рос-
сии, тысячелетней истории российской государственности на основе историческо-
го просвещения, российского национального исторического сознания.
Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реали-
зации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 
интересов других людей.
Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремиз-
ма, терроризма, коррупции в обществе.
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 
числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой дея-
тельности.
Духовно-нравственное воспитание

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семей-
ные ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности.
Сознающий  ценность  каждой  человеческой  жизни,  признающий  индивидуаль-
ность и достоинство каждого человека.
Доброжелательный,  проявляющий  сопереживание,  готовность  оказывать  по-
мощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и мораль-
ный вред другим людям, уважающий старших. Умеющий оценивать поступки с 
позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий ответственность за 
свои поступки.
Владеющий  представлениями  о  многообразии  языкового  и  культурного  про-
странства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 
народов, вероисповеданий.
Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 
русского языка, проявляющий интерес к чтению.

Эстетическое воспитание

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 
творчестве людей.
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 
культуре.
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной дея-
тельности, искусстве.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционально-
го благополучия

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 
правила здорового  и безопасного для себя и других людей образа жизни, в 
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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, соответствую-
щие ей психофизические  и поведенческие особенности с учетом возраста.

Трудовое воспитание

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результа-
там труда, ответственное потребление.
Проявляющий интерес к разным профессиям.
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой дея-
тельности.

Экологическое воспитание
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 
людей на природу, окружающую среду.
Проявляющий любовь  и  бережное  отношение  к  природе,  неприятие  действий, 
приносящих вред природе, особенно живым существам.
Выражающий готовность  в  своей  деятельности  придерживаться  экологических 
норм.

Ценности научного познания
Выражающий познавательные интересы, активность,  любознательность и само-
стоятельность 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 естественнонаучной и гуманитарной областях знания.

Раздел II. Содержательный

2.1. Уклад школы

МБОУ «Вавожская СОШ» является базовой школой Вавожского района, 
осуществляет образовательный процесс согласно лицензии и Устава в соответ-
ствии с уровнями образовательных программ, обеспечивая общедоступность и 
качество начального, основного и среднего общего образования.

  В последнее время в  обществе, семье, школе пришло понимание, что без 
возрождения духовности, основанной на  традиционных российских ценностях, 
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невозможно процветание и дальнейшее развитие России. История нашей шко-
лы уникальна,  в  2022  году  школе  исполнилось  180  лет.  МБОУ «Вавожская 
СОШ» одна из старейших школ Удмуртской Республики.  Мы храним память о 
тех замечательных  людях, которые, когда-либо учились и работали  в нашем 
школе, архивы по истории школы постоянно пополняются.

МБОУ «Вавожская СОШ» – это динамично развивающееся образователь-
ное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуще-
ствляется стремление к современному и инновационному будущему.

МБОУ «Вавожская СОШ» расположено в микрорайоне с. Вавож с разви-
той социальной инфраструктурой. В шаговой доступности расположены УДО 
«Вавожский ЦДТ», УДО «Вавожская ДЮСШ», учреждения культуры, что поз-
воляет привлечь их в рамках социально-педагогического партнёрства по раз-
личным направлениям воспитания и социализации обучающихся.

Приоритетными формами организации воспитательного процесса в МБОУ

«Вавожская СОШ» являются следующие детско-взрослые объединения:

- первичная организация РДДМ;
- школьный медиацентр «Vavozh»;
- волонтерский отряд «Сила Вавожа»;
- Отряды  Юных инспекторов движения
- школьный спортивный клуб «Факел», 
- военно-патриотический клуб «Гвардеец».

Обучающимся  предоставляется  широкий спектр  дополнительного  об-
разования  технической,  естественнонаучной,  социально-гуманитарной,  худо-
жественной,  физкультурно-спортивной,  туристско-краеведческой  направлен-
ностей.

Большое внимание в  учреждении уделяется  здоровьесбережению,  вне-
дрению здоровьеформирующих технологий, реализации инклюзивных практик, 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их пра-
вовое воспитание, содействующих развитию позитивных интересов детей, их 
полезной деятельности во внеучебное время, профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, пожарной безопасности.

Процесс воспитания в школе основывается на  следующих  принципах 
взаимодействия педагогов и школьников:
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- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблю-
дения  конфиденциальности информации о  ребенке  и  семье,  приоритета  без-
опасности ребенка при нахождении в школе;

-  ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для 
каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимо-
действие школьников и педагогов;

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в шко-
ле детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яр-
кими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и дове-
рительными отношениями друг к другу;

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как пред-
мета совместной заботы и взрослых, и детей;

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 
его эффективности.

Основными традициями воспитания в МБОУ «Вавожская СОШ» являются 
следующие:

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются клю-
чевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспита-
тельных усилий педагогов;

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллек-
тивная  разработка,  коллективное  планирование,  коллективное  проведение  и 
коллективный анализ их результатов;

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ре-
бенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдате-
ля до организатора);

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 
классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимо-
действие школьников, а также их социальная активность;

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
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- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 
реализующий по отношениюк детям  защитную,  личностно-развива-
ющую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функ-
ции.

Настоящая программа содержит теоретическое положения и план работы 
основанные на  практических наработках ОО по формированию целостной вос-
питательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития 
школьника,  определяемого  как  уклад  школьной  жизни,  интегрированного  в 
урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и 
его родителей (законных представителей). При этом обеспечивая духовно-нрав-
ственное развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым россий-
ским ценностям:

Россия,  многонациональный  народ  Российской  Федерации,  гражданское 
общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа, человечество

2.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рам-
ках  следующих направлений воспитательной работы школы.  Каждое  из  них 
представлено в соответствующем модуле:

2.2.1. Модуль «Урочная деятельность»

Реализация  школьными  педагогами  воспитательного  потенциала  урока 
предполагает следующее:

 - организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате;

 - установление доверительных отношений между учителем и его ученика-
ми,  способствующих  позитивному  восприятию  учащимися  требований  и 
просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информа-
ции, активизации их познавательной деятельности;

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы по-
ведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьни-
ками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации,  согластно Устава 
школы, Правилам внутреннего распорядка школы.

-  использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного 
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
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поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соот-
ветствующих текстов для чтения, задач для решения,  кейсов и дискуссий.

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллекту-
альных игр и викторины, квизы,  тестирование кейсы, стимулирующих познава-
тельную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возмож-
ность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;  групповой работы 
или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодей-
ствию с другими детьми. 

 - Олимпиады,   занимательные  уроки  и   пятиминутки,  урок  -  деловая 
игра,  урок  –  путешествие,  урок   мастер-класс,  урок-исследование  и  др. 
Учебно-развлекательные  мероприятия  (турнир «Своя игра», викторины, ли-
тературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);  

 -  включение  в  урок  игровых процедур,  которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличност-
ных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосфе-
ры во время урока;  интеллектуальных  игр,  стимулирующих  познавательную 
мотивацию  школьников: квесты,  игра-провокация,  игра-эксперимент,  игра-
демонстрация, игра-состязание,  дидактического  театра,  где  полученные  на 
уроке  знания  обыгрываются в театральных постановках;  

 - организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 
их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значи-
мый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьни-
ков в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов,  помогает приобрести навык самостоятельного решения теоретиче-
ской проблемы, оформления собственных идей, навык уважительного отноше-
ния  к  чужим идеям,  оформленным в  работах  других  исследователей,  навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 
своей точки зрения. 

2.2.2. Модуль « Внеурочная деятельность»

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осу-
ществляется преимущественно через: 
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- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общ-
ностей, которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями, 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести со-
циально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного раз-
вития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально зна-
чимых делах;

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 
самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами.

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе 
осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, заня-
тий, краеведческой, историко-культурной направленности; духовно-нравствен-
ной направленности, занятий по традиционным религиозным культурам наро-
дов  России,  духовно-историческому  краеведению;  познавательной,  научной, 
исследовательской,  просветительской направленности;  экологической,  приро-
доохранной направленности; художественной, эстетической направленности в 
области искусств, художественного творчества разных видов и жанров;

Познавательная деятельность.  Курсы внеурочной деятельности направ-
ленные «Разговоры о важном», «Россия – новые горизонты», «Функциональная 
грамотность», «Финансовая грамотность» направленные на передачу школьни-
кам социально-значимых знаний, развивающие их любознательность, позволя-
ющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 
гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистиче-
ское мировоззрение и научную картину мира.

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курс внеурочной деятельно-
сти «Игровая деятельность» направленный  на физическое развитие школьни-
ков, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здо-
ровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 
установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность.  Курс внеурочной деятельности «Сад и огород», 
направленный на развитие трудовых навыков, воспитание у них трудолюбия и 
уважительного отношения к физическому труду

2.2.3. Модуль «Классное руководство»
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Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу 
с коллективом класса;  индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 
класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родите-
лями учащихся или их законными представителями.

Главное предназначение классного руководителя - изучение  особенностей 
развития  каждого обучающегося в   классе и создание условия для становления 
ребенка, как личности, входящего в современный ему мир, воспитать человека, 
способного достойно занять своё место в жизни. 

Важное  место  в  работе  классного  руководителя  занимает  организация 
интересных  и  полезных  для  личностного развития ребенка совместных дел с 
учащимися вверенного  ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в 
них детей с самыми   разными  потребностями  и  тем  самым  дать  им  возмож-
ность  самореализоваться,  а  с  другой,  установить  и  упрочить  доверитель-
ные  отношения  с  учащимися  класса,  стать  для  них  значимым  взрослым, 
задающим образцы поведения в обществе. 

Формированию  и  сплочению  коллектива  класса  способствуют::   

- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной те-
матической направленности;

- инициирование и поддержку классными руководителями участия классов 
в общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучаю-
щимся в их подготовке, проведении и анализе;

- организацию интересных и полезных для личностного развития обучаю-
щихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 
потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, уста-
навливать  и  укреплять  доверительные  отношения,  стать  для  них  значимым 
взрослым, задающим образцы поведения; 

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразова-
ние, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднова-
ния дней рождения обучающихся, классные вечера; 

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие 
в выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации; 

-  изучение  особенностей  личностного  развития  обучающихся  путём на-
блюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуа-
циях,  в  играх,  беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения 
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сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необхо-
димости) со школьным психологом; 

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успевае-
мость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обу-
чающихся 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 обучающи-
мися;

- 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 и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучеб-
ной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса;

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, инфор-
мирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в 
классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отно-
шениях с учителями, администрацией; 

- создание и организацию работы родительского комитета класса, участву-
ющего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразователь-
ной организации;

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обуча-
ющихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в клас-
се и общеобразовательной организации;

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п.

2.2.4. Модуль «Основные школьные дела» – это главные традиционные 
общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть школьников, 
и которые обязательно планируются,  готовятся,  проводятся и анализируются 
совместно педагогами и детьми. 
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Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 
школьников,  объединяющих их вместе  с  педагогами в  единый коллектив.  В 
воспитательной системе нашей школы выделяются тематические периоды тра-
диционных  дел.  Главные  дела  являются  понятными,  личностно  значимыми, 
главное, в празднике - своеобразная форма духовного самовыражения и обога-
щения ребенка.

- Традиционные общешкольные праздники – ежегодно проводимые твор-
ческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные 
со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами,  и в  которых 
участвуют все классы школы: День Знаний  ,   День учителя, Битва хоров, Фести-
валь настольных игр , спортивный челлендж «День в кроссовках», Последний 
звонок и другие;

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 
на  следующую уровень образования, символизирующие приобретение ими но-
вых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность де-
тей  («Посвящение  в  первоклассники»,  «Посвящение  в  пятиклассники», 
Выпускной вечер);

-  театрализованные  выступления  педагогов,  родителей  и  школьников  с 
элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьни-
ков и учителей. Создают в школе атмосферу творчества и неформального обще-
ния, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сооб-
ществ школы (День самоуправления, КВН);

- прием одаренных детей за активное участие в жизни школы, защиту че-
сти школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в раз-
витие школы. Способствует поощрению социальной активности детей, разви-
тию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанни-
ками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу;

- система мероприятий, направленных на воспитание чувства любви к Ро-
дине, гордости за героизм народа,  уважения к ветеранам: 

- День неизвестного солдата, День  Победы, военно-патриотическая игра 
«Зарница», военизированные эстафеты,  Всероссийская  акция  «Бессмертный 
полк»,  классные  часы, посвященные памятным датам Отечества,   выставки 
рисунков  «Я  помню,  я  горжусь…»;

- День  солидарности  в  борьбе  с  терроризмом  –  цикл  мероприятий (об-
щешкольная линейка, классные часы,  выставки детских рисунков, уроки муже-
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ства),  направленные  на  формирование  толерантности,  профилактику межна-
циональной  розни  и  нетерпимости;  доверия,  чувства  милосердия  к жертвам 
терактов, а также ознакомление учащихся с основными правилами безопасного 
поведения.

На уровне классов:

Система традиционных  дел  в  классах,  составляющих  ядро воспита-
тельной  работы,  имеющих  общешкольное  значение.   Актуализация   обще-
школьной  жизни  на  уровне  классов осуществляется  путем  формирования 
чувства  сопричастности  каждого  к  жизнедеятельности школы путем органи-
зации само- и соуправления. На уровне основного образования – через создава-
емый совет класса, который отвечает за участие  в  общешкольных делах,  ин-
формирование  о  делах  школьной  жизни путем делегирования ответственно-
сти отдельным представителям классного самоуправления:

- Классный  семейный  праздник,  посвящённый  8  марта  и  23  февраля  – 
ежегодное  дело,  проходит  совместно  с  родителями  в  процессе  создания  и 
реализации  детско-взрослых  проектов;

- Совместные туристические походы выходного дня;

- Вовлечение детей в проектную деятельность. Участие в знаковых 
проектах школы.

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из 
возможных  для  него  ролей  осуществляется  через  советы  соуправления. 

2.2.5. Модуль «Внешкольные мероприятия»

На внешкольном уровне:

- Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реали-
зуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, эколо-
гической,  патриотической,  трудовой  направленности),  ориентированные  на 
преобразование  окружающего  школу  социума:п  атриотические   акции 
«Бессмертный полк», «Вахта Памяти», экологические  акции «ЭкоДвиж»; уча-
стие в проекте молодежного инициативного бюджетирования «Атмосфера» 
(проекты по благоустройству территории, организации событий и др.).

- проводимые для жителей микрорайонаи организуемые совместно с се-
мьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 
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которые открывают возможности для творческой самореализации школьников 
и включают их в деятельную заботу об окружающих.

-    участие   во Всероссийских акциях   (  Всероссийский проект «КИНОУРО-
КИ в школах России», «День героев Отечества», Всероссийская акция «Будь 
здоров!»  и  т.д.),  посвященных значимым отечественным и международным 
событиям.

2.2.6. Модуль «Организация предметно-эстетической 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 психологиче-
ского комфорта, поднимает настроение,  предупреждает стрессовые ситуации, 
способствует  позитивному  восприятию  ребенком  школы.  Воспитывающее 
влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-
эстетической средой школы как: 

-  оформление интерьера  школьных помещений (вестибюля,  коридоров, 
рекреаций, актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, ко-
торая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 
школьников на учебные и внеучебные занятия,  размещение на стендах  школы 
регулярно сменяемых экспозиций.  Творческих работ школьников,  позволяю-
щих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомиться   с рабо-
тами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе

-озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 
оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок,  доступных и 
приспособленных  для  школьников  разных  возрастных  категорий,  оздорови-
тельно-рекреационных  зон,  позволяющих  разделить  свободное  пространство 
школы на зоны активного и тихого отдыха; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руко-
водителями  вместе  со  школьниками  своих  классов,  позволяющее  учащимся 
проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для дли-
тельного общения классного руководителя со своими детьми;

-событийное  оформление  пространства  при  проведении  конкретных 
школьн ых мероприятий (праздников, церемоний, торжественных линеек, твор-
ческих вечеров, выставок, собраний и т.п.);   «украшение школы к Дню учите-
ля, «Новогодний дизайн  школы», акция «Окна победы».

2.2.7. Модуль «Взаимодействие с родителями»
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Работа с родителями или законными представителями школьников осуще-
ствляется для лучшего достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  Только когда все 
участники образовательного процесса едины и находят контакт, тогда воспита-
ние наиболее эффективно. Но бывает так, что родители сами нуждаются в гра-
мотной квалифицированной помощи.

Необходима  организация  работы  по  выявлению   родителей  (законных 
представителей), не выполняющих обязанностей по их воспитанию, обучению, 
содержанию ведется систематически и в течение всего года. Используются раз-
личные формы работы:

- выявление семей группы риска  при  обследовании материально-бытовых 
условий проживания  обучающихся школы;

- формирование банка данных  семей;

- индивидуальные беседы; 

- заседания Совета профилактики; 

- совещания при директоре;

- совместные мероприятия с КДН и  ПДН;

 Профилактическая работа с родителями предусматривает  оптимальное 
педагогическое взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспита-
тельный процесс через систему родительских собраний, общешкольных меро-
приятий с детьми и родителями: День отца,  День матери, мероприятия по про-
филактике вредных привычек,  родительские лектории и т.д.

Кроме  работы по просвещению и профилактике   в школе проводится ак-
тивная работа для  детей и их семей по создание ситуации успеха,  поддержки и 
развития творческого потенциала.

Работа с родителями или законными представителями школьников осуще-
ствляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

- Общешкольный  Совет родителей, участвующий в управлении школой и 
решении вопросов воспитания и социализации их детей;

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсу-
ждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
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            - педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания 
детей, в ходе которого  родители  получают  рекомендации классных руководи-
телей и обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле 
воспитания  детей,  а  так  же  по  вопросам  здоровьясбережения  детей  и  под-
ростков

         - взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: разме-
щается  информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные 
новости 

 На индивидуальном уровне:

- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 
конфликтных ситуаций;

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем,  связанных с  обучением и воспитанием кон-
кретного ребенка;

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешколь-
ных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитатель-
ных усилий педагогов и родителей.

2.2.8. Модуль «Самоуправление»

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспи-
тывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолю-
бие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широ-
кие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их 
к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не 
всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское само-
управление иногда и на время может трансформироваться (посредством введе-
ния функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:

На уровне школы:

- через деятельность выборного Совета учащихся, объединяющего старост 
5-11 классов  для информирования учащихся и получения обратной связи от 
классных коллективов;
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- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующе-
го и организующего проведение личностно значимых для школьников событий 
(соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.);

На уровне классов:

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 
класса старост, представляющих интересы класса в Совете учащихся;

-  через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 
различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 
творческих дел, штаб работы с младшими ребятами);

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 
систему распределяемых среди участников ответственных должностей.

На индивидуальном уровне:

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 
и анализ общешкольных и внутриклассных дел;

-  через  реализацию  школьниками,  взявшими  на  себя  соответствующую 
роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за класс-
ной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

2.2.9. Модуль «Профилактика и безопасность»

2.2.9.1 Профилактическая  работа по  предупреждению  безнадзорности, 
преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в школе ведётся 
согласно Закону РФ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», федеральному закону от 24.07.1998 
N 124-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2012), закону «Об 
образовании в РФ» № 273, Конвенции о правах ребёнка и на основании Поло-
жения о Совете профилактики. 

Основной целью организации этой работы является:

-  формирование полноценной, психически и физически здоровой лично-
сти с  устойчивым нравственным поведением способной к  самореализации и 
самоопределению; 
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- комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов, социаль-
ной реабилитации и адаптации;

-  воспитание законопослушной личности, умеющей защищать свои права, 
анализировать свои поступки, способной к позитивно направленной социаль-
ной творческой деятельности;

- создание условий для функционирования системы профилактики безнад-
зорности, беспризорности и правонарушений в школе.

Модуль реализуется при межведомственном взаимодействии с  органами 
внутренних дел, учреждениями и ведомствами системы профилактики Вавож-
ского района.

Модуль предполагает работу по следующим направлениям:

1.  Организационная  работа направлена  на  разработку  и  осуществление 
комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, нар-
комании, токсикомании, суицидального поведения, половой неприкосновенно-
сти, осуществление систематической работы с картотекой обучающихся «груп-
пы риска».

2. Диагностическая работа предполагает формирование банка данных об 
образе жизни семей обучающихся, о положении детей в системе внутрисемей-
ных отношений, выявление негативных привычек подростков, взаимоотноше-
ний подростков с педагогами школы, организацию мониторинга здоровья обу-
чающихся.

3.  Профилактическая  работа  со  школьниками включает  предупреди-
тельно-профилактическую деятельность и индивидуальную профилактическую 
работу  с  несовершеннолетними  обучающимися  с  девиантным поведением  и 
детьми «группы риска». 

Предупредительно-профилактическая  деятельность  осуществляется  через 
систему классных часов и  с помощью индивидуальных бесед. Она способству-
ет формированию у обучающихся представлений об адекватном поведении, о 
здоровой личности,  несклонной к  правонарушениям,  и  включает  следующие 
направления:

- «Профилактика безнадзорности и правонарушений»;

 - «Правовое просвещение»;
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- «Профилактика экстремистских и террористических настроений»;

- «Профилактика суицидального поведения»;

 - «Социальная и психолого-педагогическая поддержка обучающихся».

4. Профилактическая работа с родителями предусматривает психологи-
ческое просвещение в вопросах психологических особенностей развития детей 
и подростков, факторов их поведения, нахождение путей оптимального педаго-
гического взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный 
процесс через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с 
детьми и родителями, работу Совета родителей.

Для достижения положительного результата профилактической работы пе-
дагоги  школы используют  следующие  технологии:  личностно-ориентирован-
ные,  групповые,  коллективные,  коррекционные,  интегративные,  интерактив-
ные. 

2.2.9.2  «Безопасность»

Вопросы безопасности детей, как в стенах образовательного учреждения, 
так и за его пределами, в последнее время получают всё большую актуальность. 
Опасности могут подстерегать учащегося везде. 

Необходимо сформировать у учащегося: 

-  понимание личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности; 

-  знания и умения по применению мер безопасности и правил поведения 
на дорогах, в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

-  умение  предвидеть  возникновение  опасных  ситуаций  по  характерным 
признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из раз-
личных  источников,  готовность  проявлять  предосторожность  в  ситуациях 
неопределенности; 

- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуа-
ции с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возмож-
ностей; умение действовать индивидуально и в группе в экстремальных ситуа-
циях, в том числе связанных с угрозой террористических актов и вовлечения в 
экстремистскую деятельность. 

Профилактика детской дорожной безопасности
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Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) - це-
ленаправленная деятельность по своевременному выявлению, предупреждению 
и  устранению  причин  и  условий,  способствующих  дорожно-транспортным 
происшествиям, в которых погибают и получают травмы учащиеся.

Основные задачи:

- увеличение количества учащихся, участвующих в мероприятиях по про-
филактике детского дорожно-транспортного травматизма;

- привлечение педагогических кадров к работе по профилактике детского 
дорожно- транспортного травматизма;

- учет, анализ и профилактика случаев нарушения учащимися и воспитан-
никами Правил дорожного движения;

- организация деятельности отряда ЮИД;

- организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения с 
родителями. 

Для этого в школе используются следующие формы работы:

На уровне начального общего образования:

 - разработка безопасного маршрута «дом – школа – дом»;

- тематические игры, акции, соревнования, конкурсы, викторины;

- практические занятия по правилам дорожного движения на мобильном 
автогородке;

- тематические беседы и классные часы, инструктажи;

- участие в  олимпиадах и конкурсах, в т.ч. дистанционно;

- внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведе-
ния на улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного движения.

На уровне основного и среднего общего образования:

- тематические акции, игры, соревнования, конкурсы, викторины;

- практические занятия по правилам дорожного движения с помощью мо-
бильного автогородка;

- участие в  олимпиадах и конкурсах, в т.ч. дистанционных;
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- инструктажи, беседы, классные часы;

- внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведе-
ния на улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного движения;

- проведение занятий для младших классах;

- внеклассные мероприятия на тему с использованием метода проектирова-
ния, который позволяет организовать общение с учащимися на новом уровне, 
создать атмосферу делового сотрудничества и приобщить учащихся к решению 
существующих проблем,  позволяет учащимся самоутвердиться,  получать но-
вые знания.

Профилактика пожарной безопасности (ППБ) –  комплекс мер,  направ-
ленный  на  то,  чтобы  минимизировать  вероятность  возникновения  пожара, 
уметь действовать при пожаре, а также исключить факторы, которые его вызы-
вают.

На уровне начального общего образования:

- тематические игры, соревнования, конкурсы, викторины;

- практические занятия по пожарной безопасности;

- профилактические беседы и классные часы;

- участие в районных конкурсах, в т.ч. дистанционно;

- практикум «Пожарная эвакуация»;

- встречи с сотрудниками МЧС.

На уровне основного и среднего общего образования:

- тематические АКЦИИ игры, соревнования, конкурсы, викторины;

- практические занятия по пожарной безопасности;

- тематические беседы и классные часы;

- практикум «Пожарная эвакуация».

2.2.10. Модуль «Социальное партнерство» (сетевое взаимодействие)

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы 
при соблюдении требований законодательства Российской Федерации преду-
сматривает:
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участие  представителей  организаций-партнёров,  в  том  числе  в  соответ-
ствии 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.);

Акцент новых образовательных стандартов  сделан в первую очередь на 
развитие творческого потенциала детей и духовно-нравственное воспитание.  

Однако, следуя новым стандартам образования, для создания  «идеаль-
ной» модели выпускника  рамки воспитательного пространства одного ОУ уже 
недостаточно.  Должно быть  организовано целостное пространство духовно-
нравственного развития обучающихся. 

 Этому способствует:

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 
уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей те-
матической направленности;

-  проведение  открытых  дискуссионные  площадки  (детские,  педагогиче-
ские, родительские, совместные), куда приглашаются представители организа-
ций-партнёров,  на  которых обсуждаются  актуальные  проблемы,  касающиеся 
жизни школы, муниципального образования, региона, страны; 

- поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникатив-
ных по сетевому взаимодействию школьников города. Это возможность макси-
мального раскрытия  творческого потенциала ребенка.  Данная деятельность, 
позволяет проявить себя оптимальным образом индивидуально или в группе, 
попробовать  свои  силы,  приложить  свои  знания,  принести  пользу,  показать 
публично достигнутый результат. 

  Совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 
организациями-партнёрами  благотворительной,  экологической,  патриотиче-
ской, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание обуча-
ющихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на со-
циальное окружение

2.2.11. Модуль «Профориентация»

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Про-
фориентация»  включает  в  себя  профессиональное  просвещение  школьников; 
диагностику и консультирование по проблемам профориентации.
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Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школь-
ника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 
Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 
готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 
самоопределение,  позитивный  взгляд  на  труд  в  постиндустриальном  мире, 
охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную со-
ставляющие такой деятельности, включающей в себя построение персонально-
го образовательно-профессионального маршрута.

Эта работа осуществляется через:

- посещение открытых уроков ПРОектория;
- экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представле-

ния о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 
эти профессии;

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, темати-
ческих  профориентационных  парков,  профориентационных  лагерей,  дней 
открытых дверей в средних СУЗах и ВУЗах;

-  освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 
выбору в рамках дополнительных образовательных программ;

- участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичного 
отделения  Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников»;

- Организация научно-практической конференции «Шаг в науку»;
- Профориентационные игры: деловые игры, решение кейсов, расширяю-

щие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессио-
нальной деятельности;

- проведение психологических диагностик и тестирования по профориен-
тации обучающихся.

2.2.12.   Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это до-
бровольное,  самоуправляемое,  некоммерческое  формирование,  созданное  по 
инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 
для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 
Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 
"Об общественных объединениях" (ст. 5). 
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В образовательной организации реализуют свою деятельность детские об-
щественные объединения и организации: 

1. Первичная организация РДДМ,
2. Волонтёрский отряд «Сила Вавожа».
3. Отряды юных инспекторов движения (ЮИД).
4. Школьный спортивный клуб «Факел».
Воспитание  в  детском общественном/волонтерском объединении осуще-

ствляется через:

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 
объединении  демократических  процедур  (выборы  руководящих  органов 
объединения,  подотчетность  выборных  органов  общему  сбору  объединения; 
ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность полу-
чить социально значимый опыт гражданского поведения;

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность по-
лучить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной 
на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 
качества как забота,  уважение,  умение сопереживать,  умение общаться,  слу-
шать и слышать других. 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 
общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединени-
ем, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднова-
ния знаменательных для членов объединения событий;

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею по-
пуляризации деятельности детского общественного объединения, привлечения 
в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и 
т.п.);

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 
причастности к тому, что происходит в объединении;

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских ак-
циях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в це-
лом;

-  участие членов детского общественного объединения в Учебах актива 
для развития ключевых компетенций.
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Каждая общественная организация имеет свой план работы или программу 
работы, своего руководителя, свою символику, деятельность отряда отражается 
на информационных стендах школы, на сайте школы на страницах, в социаль-
ных сетях и средствах массовой информации. 

2.2.13. Модуль «Школьные медиа»

Целью Школьного медиацентра «Vavohz» является  развитие  коммуника-
тивной  культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудниче-
ства, поддержка творческой самореализации учащихся, профориентация, разви-
тия медиаволонтерства. 

Школьный медиацентр – это разновозрастное сообщество школьников, пе-
дагогов, родителей и выпускников.

Воспитательный потенциал школьного медиацентра«Vavohz»  реализуется 
в рамках следующих видов и форм деятельности:

- группа ВКонтакте (https://vk.com/vavsosh). Цель:  освещения деятельно-
сти  школы  в  информационном  пространстве,  привлечения  внимания  обще-
ственности к школе, информационного продвижения ценностей школы и орга-
низации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 
родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы

-  выпуск  познавательных  передач:  «Безопасная  дорога  детства»,  «Моя 
школа».

- участие школьников в конкурсах школьных медиа.

3. Общие требования к условиям реализации Программы

Программа  воспитания  реализуется  посредством  формирования  социо-
культурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 
уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 
руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 
ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов вос-
питания на всех уровнях общего образования:

- обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной сре-
ды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, методиче-
ские материалы и средства обучения;
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- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллек-
тива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
воспитания;

- учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых 
реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, националь-
ных и пр.).

3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса

Воспитательный процесс обучающихся школы осуществляют: админи-
страция школы, классные руководители, учителя-предметники,  педагог-пси-
холог, педагоги дополнительного образования, логопед, учитель - организа-
тор ОБЖ, заведующий школьной библиотекой.  

    Директор осуществляет контроль развития системы организации воспитания 
обучающихся.  

    Заместители директора по ВР, УВР - осуществляет контроль реализации 
воспитательного потенциала урочной и внеурочной деятельности, организу-
ет работу с неуспевающими и слабоуспевающими учащимися и их родителя-
ми  (законными  представителями),  учителями-предметниками.  Организует 
методическое сопровождение и контроль учителей-предметников по органи-
зации индивидуальной работы с неуспевающими и слабоуспевающими обу-
чающимися, одаренными учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей «группы 
риска». Организует учебно - воспитательную работу в школе: анализ, приня-
тие управленческих решений по результатам анализа, планирование, реали-
зация плана, контроль реализации плана. Руководит социально - психологи-
ческой службой. Курирует деятельность педагога-психолога, классных руко-
водителей. Ведет в рамках своей компетенции коррекционно-развивающую 
работу с учащимися «группы риска» и их родителями (законными предста-
вителями). 

Педагог - психолог - организует психологическое сопровождение воспита-
тельного процесса: проводит коррекционные занятия с учащимися, состоя-
щими на различных видах учёта; консультации родителей (законных пред-
ставителей)  по  корректировке  детско  -  родительских  отношений,  обучаю-
щихся по вопросам личностного развития. Проводит занятия с обучающими-
ся, направленные на профилактику конфликтов, буллинга, профориентацию. 
Поддержка,  воспитание  и  адаптация  несовершеннолетних  воспитанников; 

260



посредничество между детьми и администрацией школы, учителями, семьей 
при разрешении конфликтов; работа с детьми «группы риска».       Педагог 
дополнительного образования - развивает у обучающихся познавательную 
активность,  самостоятельность,  инициативу,  творческие способности,  фор-
мирует  гражданскую  позицию,  способность  к  труду  и  жизни  в  условиях 
современного мира,  формирует у обучающихся культуру здорового и без-
опасного образа жизни. 

    Учитель - организатор ОБЖ - осуществляет обучение и воспитание обу-
чающихся с учетом специфики курсов основ безопасности жизнедеятельно-
сти и допризывной подготовки. 

    Заведующий школьной библиотекой - обслуживает обучающихся и ра-
ботников школы на абонементе, организует и проводит связанную с этим ин-
формационную работу (выставки, витрины и другие мероприятия по пропа-
ганде книги), осуществляет подбор литературы по заявкам читателей.     Ку-
ратор РДШ - организует проведение школьных мероприятий, обеспечивает 
участие обучающихся в муниципальных, региональных и федеральных меро-
приятиях. Обеспечивает проведение школьных мероприятий и организацию 
участия в мероприятиях внешкольного уровня по линии РДШ.  

      Классный руководитель - организует воспитательную работу с обучающи-
мися и их родителями (законными представителями) на уровне классного кол-
лектива.  

      Учитель-предметник - реализует воспитательный потенциал урока.  
       Советник директора по воспитательной работе - организует взаимодей-
ствие с детскими общественными объединениями. Обеспечивает работу «Нави-
гатора дополнительного образования. Организует работу по профилактике пра-
вонарушений  и  безнадзорности  несовершеннолетних,  в  том  числе  в  рамках 
межведомственного взаимодействия. Курирует деятельность Совета учащихся, 
деятельность объединений дополнительного образования, Школьного спортив-
ного клуба «Факел».

С 01.09.2023 года в школе введена должность Советник директора по воспи-
тательной работе и взаимодействию с детскими общественными объедине-
ниями, которая связана с планированием, организацией, реализацией, обес-
печением воспитательной деятельности в соответствии с ФГОС общего об-
разования всех уровней.  

        Мероприятия по подготовке кадров: 
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- сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших 
на работу педагогических работников (работа школы наставничества);

-  индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в 
том числе и по вопросам классного руководства);

-  контроль оформления учебно-педагогической документации;

- проведение семинаров по педагогическим и другим проблемам воспита-
ния и просвещения обучающихся; 

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопро-
сам воспитания.

В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необхо-
димо установить одну  важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в ду-
ше детей всем другим ценностям — ценность Учителя.  

3.2. Нормативно-методическое  обеспечение

Подготовка приказов и  локальных актов  школы по внедрению  рабочей 
программы  воспитания в образовательный процесс. 

Создание  рабочей программы воспитания  на 2022-2025 г. с приложени-
ем  плана воспитательной работы школы  на три уровня образования НОО, 
ООО, СОО.

 Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации 
новых направлений программ воспитания.

Сайт, на котором будут отражены  реальные результаты программы вос-
питания   

3.3. Требования к условиям работы 

с обучающимися с особыми образовательными потребностями.

В настоящее время   в МБОУ «Вавожская СОШ» получает образование 
75   детей с  ОВЗ и детей-инвалидов во всех уровнях образования. Дети с ОВЗ и 
инвалиды получают образование, на равных, со всеми школьниками, создана 
благоприятная доброжелательная среда.  Эти дети находятся под пристальным 
контролем классных руководителей, и социально-психологической службы. 

Они имеют возможность участвовать в различных формах жизни детского 
сообщества:  в работе  органов самоуправления, волонтерского отряда, участво-
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вать в конкурсных мероприятиях онлайн и офлайн, в школьных праздниках. 
Обеспечивается  возможность  их  участия  в  жизни  класса,  школы,  событиях 
группы. 

Таким образом,  формируется их личностный опыт, развивается самооцен-
ка и уверенность в своих силах, опыт работы в команде, развивает активность и 
ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития.

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются:

-  налаживание  эмоционально-положительного  взаимодействия  детей  с 
ОВЗ с окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе;

 - формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 
со стороны всех участников образовательных отношений;

-  построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных осо-
бенностей каждого обучающегося с ОВЗ;

-  активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 
воспитанию обучающихся с ОВЗ; 

-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся 
с ОВЗ в развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психо-
логической, медико-социальной компетентности;

 индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ.

-  на личностно-ориентированный подход в организации всех видов дет-
ской деятельности.

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений актив-
ной жизненной позиции обучающихся

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социаль-
ной успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обу-
чающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, мак-
симально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Си-
стема  проявлений  активной  жизненной  позиции  и  поощрения  социальной 
успешности обучающихся строится на принципах:

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающих-
ся о награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 
обучающихся, занесение одареннывх детей на доску почета школы);
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- в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на награждение 
обучающихся  участвуют органы самоуправления, классные руководители, учи-
теля;

- к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаются  родители 
(законные представители) обучающихся, представителей родительского сооб-
щества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученическо-
го самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей.

Портфолио может включать артефакты признания личностных достиже-
ний, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные 
письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в кон-
курсах и т.д.). класса. 

3.5 Анализ воспитательного процесса

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целе-
выми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обуча-
ющихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования, установленными соответствующими ФГОС.

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 
по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 
основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в школе, являются:

-  принцип  гуманистической  направленности  осуществляемого  анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, 
так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентиру-
ющий экспертов на изучение не количественных его показателей, а качествен-
ных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 
отношений между школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентиру-
ющий экспертов на использование его результатов для совершенствования вос-
питательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 
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воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 
подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного разви-
тия школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 
развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 
школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихий-
ной социализации и саморазвития детей.

Основные направления анализа организуемого в  школе воспитательного 
процесса:

 Условия организации воспитательной работы по четырем составляющим:

- нормативно-методическое обеспечение;

- кадровое обеспечение;

- материально-техническое обеспечение;

- удовлетворенность качеством условий.

Оценить качество условий организации воспитательной работы помогут 
разработанные чек-листы.

Анализ организации воспитательной  работы по следующим направлени-
ям:

- реализация внеурочной деятельности;

- реализация воспитательной работы классных руководителей;

- удовлетворенность качеством реализации воспитательной работы.

Проводится с заполнением сводных таблиц выполненной работы и анализа 
ее качества, анкетирование.

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
динамика личностного развития школьников каждого класса,  их достижения 
в конкурсах  и мероприятиях,  удовлетворенность  участников образовательных 
отношений качеством результатов воспитательной работы.

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с замести-
телем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

265



результатов на заседании методического объединения классных руководителей 
или педагогическом совете школы.

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 
и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика. 
Диагностический инструментарий: «Методика диагностики нравственной вос-
питанности», «Методика диагностики личностного роста школьников», «Мето-
дика  диагностики  нравственной  мотивации»,  «Методика  диагностики  нрав-
ственной самооценки»

Внимание  педагогов  сосредотачивается  на  следующих  вопросах:  какие 
прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 
решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и поче-
му; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педа-
гогическому коллективу.

Диагностика «Творческие достижения школьников».  Классные руководи-
тели проводят  учет результативности участия детей в творческих конкурсах 
и мероприятиях, благотворительных акциях, социальных проектах, социально 
значимой деятельности. В качестве инструмента оценки  -  таблица достиже-
ний.  Она позволит систематизировать сведения, для их анализа. В таблицу пе-
дагоги внесут результаты участия детей в мероприятиях различного уровня.

Заполненные таблицы по всем классам и формируются  сводную по школе. 
Это дает возможность анализировать результативность участия школьников в 
различных конкурсах по всем направлениям воспитательной деятельности.

 Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрос-
лых. Удовлетворенность качеством результатов воспитательной работы. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развиваю-
щей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 
классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо 
знакомыми с деятельностью школы. 

Способами  получения  информации  о  состоянии  организуемой  в  школе 
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками 
и  их  родителями,  педагогами,  лидерами  ученического  самоуправления,  при 
необходимости – их анкетирование. Чтобы выявить, удовлетворены ли родите-
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ли  и  школьники  качеством  образовательных  услуг,  чаще  всего  используют 
анкетирование. 

Часть вопросов такого анкетирования затрагивает и организацию воспита-
тельной  деятельности.  Пусть  оценят  три  показателя:  качество  организации 
внеурочной деятельности; качество воспитательной деятельности классного ру-
ководителя; качество допобразования.

 Анализ  ответов  позволит  вам  оценить  степень  удовлетворенности  ре-
зультатами воспитательной работы.  Полученные результаты обсуждаются на 
заседании методического объединения классных руководителей или педагоги-
ческом совете школы.

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;

-  качеством  совместной  деятельности  классных  руководителей  и  их 
классов;

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;

-  качеством реализации личностно  развивающего  потенциала  школьных 
уроков;

- качеством существующего в школе ученического самоуправления;

-  качеством  функционирующих  на  базе  школы  детских  общественных 
объединений;

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы школы;

- качеством работы школьных  медиа;

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;

- качеством взаимодействия школы и семей школьников.

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы являет-
ся перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагоги-
ческому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.

Ожидаемые конечные результаты
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1.Совершенствование  статуса  конкурентноспособного  образовательного 
учреждения,  обеспечивающего становление личности выпускника,  способной 
при любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, взаи-
мопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской православ-
ной культуры через расширение содержания, форм организации воспитатель-
ной системы школы посредством интеграции с социальными партнерами, си-
стемой дополнительного образования.

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного вос-
питания.

3.  Совершенствование  системы  социально–педагогической  поддержки, 
обеспечивающей снижение факторов «риска» и асоциального поведения через 
внедрение современных воспитательных технологий, применение эффективных 
механизмов социализации,  формирования здорового образа  жизни на основе 
духовно-нравственных принципов воспитания.

4.  Создание  в  школе  единого  воспитательного  пространства,  главной 
ценностью которого является личность ребенка, приобщение его к истинным 
ценностям, формирование нового знания, ориентированного на умение при лю-
бых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопони-
мание, стремление к взаимодействию в традициях русской культуры.

Календарный план воспитательной работы МБОУ «Вавожская СОШ»
на уровень начального общего образования

на 2023-2024 учебный год

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ

на 2022-2023 учебный год

№ Дела, события, меропри-
ятия

Классы Сроки Ответственные

1. Урочная деятельность

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)
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2. Внеурочная деятельность

№ Название курса клас
сы

Количе-
ство часов

Ответственные

1. Разговоры о важном 1-4 1 Классные руководи-
тели

2 Функциональная  гра-
мостность

1-4 1 Классные руководи-
тели

3 Разговор о правильном пи-
тании

1-4 1 Классные руководи-
тели

4 Мои друзья - животные 1 1 Классные руководи-
тели

5 Азбука здоровья 1-4 1 Классные руководи-
тели

6 Умники и умницы 1-4 1 Классные руководи-
тели

3. Классное руководство

№ Дела, события, меропри-
ятия

Клас
сы

Сроки Ответственные

1 Планирование  воспита-
тельной работы  классов 
на  2023-2024  учебный 
год

1-4 до 15 сентя-
бря

Классные  руково-
дители

2 Организация  занятости 
учащихся во внеурочное 
время в кружках, секци-
ях, клубах и ДОП (Нави-
гатор)

1-4 до 15 сентя-
бря

Замдиректора  по 
ВР  ,  советник  по 
воспитанию,
классные  руково-
дители

3 Составление  социальных 
паспортов класса

1-4 Сентябрь-
октябрь

Классные руководи-
тели

4 Тематические  классные 
часы

1-4 еженедель-
но

классные  руководи-
тели

5 Консультации  с  учите- 1-4 еженедель- Классные руководи-
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лями-предметниками 
(соблюдение  единых  тре-
бований  в  воспитании, 
предупреждение  и  разре-
шение конфликтов)

но тели  Учителя-пред-
метники

6 Подготовка  к  основным 
общешкольным мероприя-
тиям

1-4 Согласно 
модулю 
«Основные 
школьные 
дела»

Классные руководи-
тели

7 Участие  в  шефской  мис-
сии

1-4 Классные руководи-
тели

8 Классные  коллективные 
творческие дела

1-4 согласно 
плану  ВР 
класса

Классные руководи-
тели

9 Участие в церемонии под-
нятия флага РФ

1-4 еженедель-
но

Классные руководи-
тели

10 Анализ  ВР  с  классом  за 
уч. год

1-4 до 10 июня Классные  руково-
дители

11 Организация  летней  заня-
тости учащихся

1-4 Май-июнь Классные  руково-
дители

4. Основные школьные дела

№ Дела Клас
сы

Срок Ответственные

1 Общешкольная  линейка, 
посвященная  Первому 
звонку

1-4 1 сентября Зам  директора  по 
ВР

2 Классный  час  «Россия, 
устремленная  в  буду-
щее»

1-4 1 сентября Классные  руково-
дители

3 Подъем Флага РФ и ис-
полнение Гимна РФ

1-4 каждый  по-
недельник

Советник по воспи-
танию,  учитель 
ОБЖ
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4 Акция, посвященная окон-
чанию  Второй  мировой 
войны, Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом.

1-4 4 сентября Классные  руково-
дители

5 Спортивный  челлендж 
«День в кроссовках»

1-4 сентябрь Заместитель  дирек-
тора по ВР, старшие 
вожатые,  учитель 
ОБЖ,  учителя  физ-
культуры

6 Посвящение в пешеходы 1 сентябрь Старшие  вожатые, 
отряд ЮИД

7 Акция, посвященная Меж-
дународному  дню  пожи-
лых людей

1-4 2 октября Классные  руково-
дители

8 День учителя в школе: ак-
ция по поздравлению учи-
телей,  концертная  про-
грамма.

1-4 6 октября Советник по воспи-
танию  Совет  уча-
щихся,  старшие  во-
жатые.

9 Акция,  посвященная  Дню 
защиты животных

1-4 4 октября Учителя-предмет-
ники

10 День  памяти  жертв  поли-
тических репрессий

1-4 30 октября Учителя истории

11  День отца 1-4 Третье 
воскресенье 
октября

Учитель  ОБЖ, 
классные  руководи-
тели

12 День добровольца (в рам-
ках  КВД  «Разговоры  о 
важном»).

1-4 5 декабря Советник по воспи-
танию

13 Всероссийская  акция,  по-
священная  Дню  Героев 
Отечества

1-4 9 декабря Классные руководи-
тели
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14 Новогодняя сказка 1-4 декабрь Классные руководи-
тели

15 День  снятия  блокады Ле-
нинграда  (в  рамках  КВД 
«Разговоры о важном»).

1-4 27 января Классные руководи-
тели

16 День  русской  науки  (в 
рамках КВД «Разговоры о 
важном»).

1-4 февраль Классные руководи-
тели

17 Военно-спортивная  игра 
«Зарниччка»,  посвящен-
ная  Дню  защитника 
Отечества

2-4 февраль Советник по воспи-
танию, классные ру-
ководители, учитель 
ОБЖ

18 День космонавтики 1-4 апрель Классные руководи-
тели

19 День  Победы:  акции 
«Бессмертный  полк»,  ак-
ция «Окна Победы»

5-9 май Советник по воспи-
танию

«Последний звонок» 5-9 май Заместитель  дирек-
тора  по  ВР,  совет-
ник по воспитанию

14 Чествование  победителей 
и  призеров  различных 
конкурсов,  соревнований, 
олимпиад.

5-9 май Заместитель  дирек-
тора по НМР

2. Внешкольные мероприятия

№ Дела, события, меропри-
ятия

Клас
сы

Сроки Ответственные

1 Внешкольные  тематиче-
ские  мероприятия  воспи-
тательной  направленно-
сти,  организуемые  педа-
гогами  по  изучаемым  в 

1-4 В  течение 
года

Классные руководи-
тели  Учителя-пред-
метники,  советник 
по воспитанию
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образовательной  органи-
зации  учебным  предме-
там, курсам, модулям

2 Экскурсии,  походы  вы-
ходного дня (в музей, кар-
тинную  галерею,  техно-
парк,  на  предприятие  и 
другое),  организуемые  в 
классах  классными  руко-
водителями,  в  том  числе 
совместно  с  родителями 
(законными  представите-
лями)

1-4 В  течение 
года

Классные  руково-
дители

6. Организация предметно-пространственной среды

№ Дела Классы Срок Ответственные

1 Обновление  стенда  «Гор-
дость школы»

1-4 до  1 
октября

Советник по воспи-
танию

2 Оформление  классных 
уголков

1-4 до 15.09 Классные руководи-
тели

3 Тематические  вы-
ставки в школьной 
библиотеке

1-4 В  тече-
ние года

Заведующий  биб-
лиотекой

4 Выставка  Новогодних 
плакатов, формат А3

1-4 с 1 дека-
бря

Старшие вожатые

5 Новогоднее  оформление 
кабинетов

1-4 с  10  де-
кабря

Классные  руково-
дители

6 Тематическое  оформле-
ние  рекреаций,  актового 
зала

1-4 В  тече-
ние года

Старшие вожатые

7 Акция Окна Победы 1-4 май Учитель ИЗО

8 Выставка  фотоколлажей 
«Наш  класс  выбирает  - 
Траекторию здоровья»

1-4 с 11 мая Старшие  вожатые 
Классные  руково-
дители

7. Взаимодействие с родителями
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№ Дела Клас
сы

Срок Ответственные

1 Заседания  Родительских 
комитетов классов

1-4 В  течение 
учебного 
года

Председатели  роди-
тельских комитетов

2 Взаимодействие  с  соци-
ально-педагогической 
службой школы

1-4 Сентябрь  - 
май

Педагог-психолог

3 Родительские  собрания 
(согласно  плану  воспита-
тельной работы класса)

1-4 1 раз в 
чет-
верть

Классные руководи-
тели

4 Раздел  «Информация 
для  родителей»  на 
сайте школы: по соци-
альным  вопросам, 
профориентации,  без-
опасности, психологи-
ческого благополучия, 
профилактики  вред-
ных  привычек  и  пра-
вонарушений и т.д.

1-4 В  течение 
года

заместитель  ди-
ректора по
информатизации

5 Индивидуальная  работа  с 
семьями:  в  трудной  жиз-
ненной  ситуации,  мало-
обеспеченными и  много-
детными, «Группы риска»

1-4 В  течение 
года

Классные руководи-
тели,  социальный 
педагог

6 Работа  с  родителя-
ми  по  организации 
горячего питания

1-4 Сентябрь  - 
май

Классные руководи-
тели

7 Мониторинг 
удовлетворён-
ности  образо-
вательным  и 
воспитатель-
ным  процес-
сом

1-4 В течение 
года

Администрация 
школы

8 Классные  мероприятия 1-4 Сентябрь  - Классные руководи-

274



(согласно  плану 
воспитательной  работы 
класса)

май тели

8. Самоуправление

№ Дела Классы Срок Ответственные

1 Выборы лидеров,  активов 
классов,  распределение 
обязанностей.

1-4 сентябрь Классные руководи-
тели

2 Шефская миссия 1-4 1  раз  в 
четверть

Классные руководи-
тели

9. Профилактика и безопасность

№ Дела Классы Срок Ответственные

1 Беседы  о  правилах  ПДД, 
ППБ,  правилах поведения 
учащихся  в  школе,  обще-
ственных местах. Вводные 
инструктажи.

1-4 4-9  сен-
тября

Классные  руково-
дители

2 Неделя  профилактики 
ДТП

Встречи  сотрудников 
ГИБДД с учащимися, бе-
седы  по  ПДД,  составле-
ние  учащимися  Схемы 
безопасного  пути  «Дом-
школа-дом»

1-4 2-18 
сен-
тя-
бря

Отряды ЮИД,

Старшие вожатые,

классные  руководи-
тели

3 Учебная эвакуация 1-4

4 Диагностика 
психологического  климата 
в классе

1-4 Октябрь Педагоги-психологи

5 Участие  в  олимпиаде  по 
знание ПДД

1-4 ноябрь классные  руководи-
тели

6 Индивидуальная 
профилактическая  работа 
с обучающимися

1-4 В  тече-
ние года

Классные руководи-
тели
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7 Беседы  по  пожарной  без-
опасности,  правилах  без-
опасности  на  водоемах  в 
зимний период, поведение 
на школьных Елках.

1-4 В 
тече-
ние 
года

Классные руководи-
тели

8 Единый  день  профилак-
тики

1-4 Де-
кабр
ь 
мар
т

Социальный  педа-
гог

9 Неделя  безопасности 
дорожного  движения, 
акция «Внимание! Дети!»

1-4 1-29 
сентября

классные  руководи-
тели, старшие вожа-
тые,  советник  по 
воспитанию

10 Беседы,  посвящённые 
правилам пожарной без-
опасности,  поведения  в 
лесу  –  угроза  возникно-
вения лесных пожаров

1-4 Май Классные  руково-
дители

10. Социальное партнёрство

№ Дела Классы Срок Ответственные

1 Участие  представителей 
организаций-партнеров, 
в  том  числе  в  соответ-
ствии с договорами о со-
трудничестве, в проведе-
нии отдельных меропри-
ятий  в  рамках  рабочей 
программы воспитания и 
календарного плана вос-
питательной работы

1-4 В  тече-
ние года

Замдиректора  по 
ВР, УВР, НМР

2 Участие  представителей 
организаций-партнеров 
в проведении отдельных 
уроков,  внеурочных  за-
нятий, внешкольных ме-
роприятий  соответству-

1-4 В  тече-
ние года

Замдиректора  по 
ВР, УВР , НМР
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ющей  тематической 
направленности.

11. Профориентация

Согласно плану работу Профминимума в МБОУ «Вавожская СОШ»

12. Детские общественные объединения

№ Дела Клас
сы

Срок Ответственные

12.1. Школьный спортивный  клуб «Факел»

1 Осенний  кросс 2-4 сентябрь учителя физической 
культуры,  актив 
ШСК «Факел»

2 Фестиваль ГТО 1-4 Ноябрь, 
март

учителя физической 
культуры,  актив 
ШСК «Факел»

3 Организация «Часов здо-
ровья»

5-9 В  течение 
года

учителя физической 
культуры,  актив 
ШСК «Факел»

12.2. Движение первых

1 Дни  единых  действий 
Движение первых

1-4 По  плану 
Движения 
первых

Актив РДДМ
Советник  по  вос-
питанию

2 Участие  в  Проекте 
«Большая перемена»

1-4 По  плану 
Движения 
первых

Классные  руково-
дители  Советник 
по воспитанию

3

Участие во Всерос-
сийских  проектах 
по  активностям 
Движения первых

1-4 По  плану 
Движения 
первых

Классные руководи-
тели

13. Модуль «Школьные медиа»

№ Дела Клас
сы

Срок Ответственные
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1 Публикации новостей на 
школьном сайте

1-4 Каждую 
неделю

Советник по воспи-
танию

2 Публикации  новостей 
вшкольном  аккаунте  в 
ВК

1-4 Каждую 
неделю

Медиацентр

3 Фоторепортажи с школь-
ных мероприятий

1-4 В  течение 
года

Медиацентр

4 Работа школьного медаи-
центра

1-4 В  течение 
года

Руководитель  ме-
диацентра

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план  МБОУ  «Вавожская СОШ» (далее – учебный план) для обу-
чающихся с ЗПР (вариант 7.2) фиксирует общий объем нагрузки, максималь-
ный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязатель-
ных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освое-
ние по классам и учебным предметам.

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разра-
ботке содержания образования, требований к его усвоению и организации об-
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разовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных ме-
ханизмов его реализации.

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к ре-
жиму  образовательного  процесса,  которые  предусмотрены  Гигиеническими 
нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекци-
онно-развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в со-
став каждой предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с 
учетом особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с 
ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного пла-
на с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, форми-
руемой участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предме-
тов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 
всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 
реализующих АОП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по годам 
обучения.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образова-
ния обучающихся с ЗПР:

- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение си-
стемой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также 
его интеграцию в социальное окружение;

- готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основ-
ного 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 индивидуально-
стью.

Образовательная организация самостоятельна в осуществлении образова-
тельного процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (пред-
метно-практическая деятельность, экскурсии).

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образователь-
ных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуаль-
ных потребностей каждого обучающегося. На первом и втором годах обучения 
эта часть отсутствует. 

Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой не-
дельной нагрузки обучающихся может быть использовано:

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учеб-

279



ных 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 обу-
чающихся, в том числе этнокультурные (например: история и культура родного 
края).

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного 
плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, в совокупности не превышает величину максималь-
но допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответ-
ствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятель-
ность.   Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности яв-
ляется неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной ор-
ганизации.

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется образователь-
ной организацией.

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности и 
представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающи-
ми занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, направ-
ленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности 
в современных жизненных условиях. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и группо-
вых  занятий,  их  количественное  соотношение,  содержание  может  осуще-
ствляться образовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизи-
ческих особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и 
ИПРА. 

Коррекционно-развивающие курсы могут проводиться в индивидуальной и 
групповой форме.

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при опре-
делении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учи-
тывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализа-
цию АООП НОО. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осу-
ществляется следующим образом: недельная нагрузка не более 10 часов, из них 
не  менее  5  часов  отводится  на  проведение  коррекционных  занятий 
(пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований).

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколь-
ко учебных планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые 
в  силу  особенностей  психофизического  развития  испытывают  трудности  в 
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усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их 
родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рам-
ках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 
дисциплин, курсов, модулей, формы образования).

Учебный план обеспечивает, а также возможность их изучения, и устанав-
ливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обу-
чения.

Сроки освоения АОП 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 вто-
ром годах обучения - 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебно-
го года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Для обучающихся на первом и втором годах обучения устанавливаются в 
течение года дополнительные недельные каникулы.

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. 
При определении продолжительности занятий на первом и втором годах 

обучения используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в 
сентябре-октябре - по 3 урока в день по 35 минут 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 учеб-
ный предмет «Иностранный язык», в результате изучения которого у обучаю-
щихся с ЗПР будут сформированы первоначальные представления о роли и зна-
чимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурно-
го мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования ино-
странного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмен-
та  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 психофи-
зического 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. 
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Количество часов в неделю указано 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 деятельно-

стью, 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-эпидемиоло-
гических требований).

Учебный план для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)

на 2023-2024 учебный год

МБОУ «Вавожская СОШ
 

Предметные
области

Классы
Учебные
предметы

Количество часов в неделю
1 1

доп.
2 3 4

Обязательная часть
Русский язык и ли-
тературное чтение

Русский язык 5 5 5 4 4
Литературное чтение 4 4 5 4 4

Родной  язык  и  ли-
тературное  чтение  на 
родном языке

Родной (русский) язык 1 1 1 1 0,5
Литературное чтение
на родном (русском) языке

1 1 1 1 0,5

Иностранный язык Иностранный язык (английский) - - - 2 2
Математика и инфор-
матика

Математика
4 4 4 4 4

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир
2 2 2 2 2

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных культур и 
светской этики - - - - 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 1
Изобразительное искусство 1 1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1 1
Физическая культура Физическая

культура
(Адаптивная
физическая
культура)

3 3 3 3 3

Итого 21 21 21 21 21
Часть, формируемая участниками образовательного про-
цесса

- - - - -

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-днев-
ной учебной неделе)

21 21 23 23 23

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развиваю-
щую область):

10 10 10 10 10

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7
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коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6
ритмика 1 1 1 1 1
направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3
Всего 31 31 33 33 33

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развиваю-
щие курсы указано на одного обучающегося.

При  реализации  данной  федеральной  адаптированной  образовательной 
программы созданы специальные условия, обеспечивающие освоение обучаю-
щимися содержания образовательной программы в полном объеме с учетом их 
особых образовательных потребностей и особенностей здоровья.
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
«Утверждено»

Приказ МБОУ «Вавожская СОШ» от 30.08.2023г. №304-ОД

Календарный  учебный график на 2022-2023 учебный год

МБОУ  «Вавожская СОШ»

Классы Учебные

четверти, 
полугодия

Учебный период Кол-во

 недель

Каникулярные дни Кол-во 
дней

Празднич-
ные дни

Примечания

1 класс 1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть

01.09.23 – 27.10.23

06.11.23 – 29.12.23

09.01.24 – 22.03.24

01.04.24 – 24.05.24

8

8

9

8

28.10.23 – 05.11.23

30.12.23 – 08.01.24

17.02.24 – 25.02.24

23.03.24 – 31.03.24

9

9

9

11

04.11.23

23.02.24-
24.02.24

08.03.24-
09.03.24

01.05.24

09.05.24

Итого: 33 38

2 – 4 
классы

1 четверть

2 четверть

3 четверть

01.09.23 – 27.10.23

06.11.23 – 29.12.23

09.01.24 – 22.03.24

8

8

10

28.10.23 – 05.11.23

30.12.23 – 08.01.24

23.03.24 – 31.03.24

9

9

11

04.11.23

23.02.24-

Промежуточная 
аттестация:

12.12.2023 – 
24.12.2023;
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4 четверть 01.04.24 – 24.05.24 8 24.02.24

08.03.24-
09.03.24

01.05.24

09.05.24

01.04.2024 – 
30.04.2024

Итого: 34 29

5 – 9 
классы

1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть

01.09.23 – 28.10.23

06.11.23 – 29.12.23

09.01.24 – 23.03.24

01.04.24 – 25.05.24

8

8

10

8

29.10.23 – 05.11.23

30.12.23 – 08.01.24

24.03.24 – 31.03.24

8

10

8

04.11.23

23.02.24-
24.02.24

08.03.24-
09.03.24

01.05.24

09.05.24

Промежуточная 
аттестация:

12.12.2023 – 
16.12.2023;

01.04.2024 – 
30.04.2024

Итого: 34 26

10 – 11 
классы

1 полугодие

2 полугодие

01.09.23 – 29.12.23

09.01.24 – 25.05.24

16

18

29.10.23 – 05.11.23

30.12.23 – 08.01.24

24.03.24 – 31.03.24

8

10

8

04.11.23

23.02.24-
24.02.24

08.03.24-
09.03.24

Промежуточная 
аттестация:

12.12.2023 – 
24.12.2023;

01.04.2024 – 
30.04.2024
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01.05.24

09.05.24

Итого: 34 26

Начало учебного года: 01 сентября 2023 года.

Окончание учебного года: 26 мая 2024 года.

Государственная итоговая аттестация в 9, 11 классах: согласно срокам, установленным Министерством просвещения Российской Федерации 
на текущий учебный год
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3.3.Система условий реализации адаптированной основной общеобразова-
тельной программы начального общего образования
        С целью сохранения единого образовательного пространства страны тре-
бования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР, представ-
ляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-техни-
ческим и иным условиям реализации адаптированной основной образователь-
ной программы и достижения планируемых результатов этой категорией обуча-
ющихся.
Кадровые условия
Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 
решения задач, определённых основной образовательной программой образова-
тельного  учреждения,  способными к  инновационной  профессиональной  дея-
тельности.  Разработаны  должностные  инструкции,  содержащие  конкретный 
перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей орга-
низации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 
работников образовательного учреждения на основе квалификационных харак-
теристик, представленных в Едином квалификационном справочнике должно-
стей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные ха-
рактеристики  должностей  работников  образования»).  Школа  полностью 
укомплектована педагогическими кадрами, административными работниками и 
иным персоналом.

Должность Должностные обя-
занности

 Количе-
ство ра-
ботников 
в ОУ  (тре-
буется/
имеется)

Уровень квалификации работников школы

Требования к уровню квали-
фикации Фактический

Руководи-
тель ОУ

обеспечивает си-
стемную образова-
тельную и админи-
стративно-хозяй-
ственную работу  
школы

0/1 Высшее профессиональное об-
разование по направлениям 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не 
менее 5 лет  либо высшее про-
фессиональное образование и 
дополнительное профессио-
нальное образование в области 
государственного и муници-
пального управления или мене-
джмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет.

Соответствует

 Замести- преподавателей, раз- 0/7 Высшее профессиональное об- Высшее педа-
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тель руко-
водителя

работку учебно-
методической и иной 
документации; обес-
печивает совершен-
ствование методов 
организации образо-
вательного процесса; 
обеспечивает ис-
пользование и совер-
шенствование мето-
дов организации об-
разовательного про-
цесса и современных 
образовательных 
технологий, в том 
числе дистанцион-
ных; организует 
учебно-воспитатель-
ную, методическую, 
культурно-массо-
вую, внеклассную 
работу; осуще-
ствляет контроль за 
качеством образова-
тельного процесса; 
осуществляет 
контроль за хозяй-
ственным обслужи-
ванием и надлежа-
щим состоянием об-
разовательного учре-
ждения.

разование по направлениям 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не 
менее 5 лет либо высшее про-
фессиональное образование и 
дополнительное профессио-
нальное образование в области 
государственного и муници-
пального управления или мене-
джмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет.

гогическое 
образование у 
всех замести-
телей дирек-
тора, стаж ра-
боты более 5 
лет

Учитель осуществляет обуче-
ние и воспитание 
обучающихся, 
способствует фор-
мированию общей 
культуры личности, 
социализации, осо-
знанного выбора и 
освоения образ.про-
грамм.

0/33 Высшее профессиональное об-
разование или среднее профес-
сиональное образование по 
направлению подготовки «Об-
разование и педагогика» или в 
области, соответствующей пре-
подаваемому предмету, без 
предъявления требований к ста-
жу работы либо высшее про-
фессиональное образование или 
среднее профессиональное об-
разование и дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению деятельности в 
образовательном учреждении 
без предъявления требований к 
стажу работы.

Высшее об-
разование – 
31 чел. (94%)

Среднее про-
фессиональ-
ное – 2 чел.
(6%)

 Социаль-
ный педа-

Осуществляет 
комплекс мероприя-

0/1 Высшее профессиональное об-
разование или среднее профес-

Соответствует
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гог тий по воспитанию, 
образованию, разви-
тию и социальной 
защите личности в 
учреждениях, орга-
низациях и по месту 
жительства обучаю-
щихся.

сиональное образование по 
направлениям подготовки «Об-
разование и педагогика», «Со-
циальная педагогика» без 
предъявления требований к ста-
жу работы.

Педагог -
психолог

осуществляет про-
фессиональную дея-
тельность, направ-
ленную на сохране-
ние психического, 
соматического и со-
циального благопо-
лучия обучающихся

0/1 Высшее профессиональное об-
разование или среднее профес-
сиональное образование по 
направлению подготовки «Пе-
дагогика и психология» без 
предъявления требований к ста-
жу работы либо высшее про-
фессиональное образование или 
среднее профессиональное об-
разование и дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
«Педагогика и психология» без 
предъявления требований к ста-
жу работы.

Высшее про-
фессиональ-
ное образова-
ние по 
направлению 
подготовки 
«Педагогика и 
психология»

 Старший 
вожатый

способствует разви-
тию и деятельности 
детских обществен-
ных организаций, 
объединений.

0/1 Высшее профессиональное об-
разование или среднее профес-
сиональное образование без 
предъявления требований к ста-
жу работы

Соответствует

 Препода-
ватель-
организа-
тор основ 
безопасно-
сти жизне-
деятельно-
сти

Осуществляет обуче-
ние и воспитание 
обучающихся с 
учётом специфики 
курса ОБЖ. Органи-
зует, планирует и 
проводит учебные, в 
том числе факульта-
тивные и внеуроч-
ные занятия, исполь-
зуя разнообразные 
формы, приемы, ме-
тоды и средства обу-
чения

0/1 Высшее профессиональное об-
разование и профессиональная 
подготовка по направлению 
подготовки «Образование и пе-
дагогика» или ГО без предъяв-
ления требований к стажу рабо-
ты, либо среднее профессио-
нальное образование по направ-
лению подготовки «Образова-
ние и педагогика» или ГО и 
стаж работы по специальности 
не менее 3 лет, либо среднее 
профессиональное (военное) 
образование и дополнительное 
профессиональное образование 
в области образования и педаго-
гики и стаж работы по специ-
альности не менее 3 лет.

Соответствует

Педагог-
библио-
текарь

обеспечивает доступ 
обучающихся к ин-
формационным ре-
сурсам, участвует в 

0/2 Высшее или среднее профес-
сиональное образование по спе-
циальности «Библиотечно-
информационная деятельность»

Высшее об-
разование-
1чел.(50%)
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их духовно-нрав-
ственном воспита-
нии, профориента-
ции и социализации, 
содействует фор-
мированию ин-фор-
мационной компе-
тентности обучаю-
щихся

Среднее про-
фессиональ-
ное -1чел.
(50%)

94% учителей имеет высшее образование, 2 педагога – среднее специальное. 
Средний возраст учителей  - 42 года.  Удельный вес учителей с квалификацион-
ными категориями составляет 80% от их общего числа.

Многие  учителя  отмечены  высокими  наградами:  7  педагогов  имеют  звание 
«Почетный работник общего образования», 6 учителей награждены Почетной 
грамотой Министерства образования РФ. Среди педагогов - 7 лауреатов  пре-
мии президента РФ, 3 победителя конкурса на получение денежного поощрения 
лучших учителей образовательных учреждений Удмуртской Республики.

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников 

Основным  условием  формирования  и  наращивания  необходимого  и  доста-
точного кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с 
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непре-
рывного педагогического образования. Создание условий для профессиональ-
ного развития педагога, его включенности в процессы непрерывного образова-
ния является актуальной задачей образовательного учреждения. Непрерывность 
профессионального развития педагогических работников школы, реализующих 
образовательную  программу  основного  общего  образования,  обеспечивается 
графиком  освоения  работниками  школы  дополнительных  профессиональных 
образовательных программ, не реже чем каждые три года. Кроме этого, педаго-
ги систематически повышают свою квалификацию, участвуя в профессиональ-
ных конкурсах различного уровня, организуя работу мастер – классов муници-
пального уровня, участвуя в работе семинаров и других мероприятиях, органи-
зуемых в районе, республике, России. Все это способствует обеспечению реа-
лизации образовательной программы школы на оптимальном уровне.

Материально-технические условия
Условия обеспечены наличием в начальной школе современных оборудо-

ванных  кабинетов,  отвечающих  характеристикам  современного  образования, 
требованиям  к  оснащённости  учебных  кабинетов  мебелью,  рабочим  местом 
учителя. 

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Вавожская 
средняя общеобразовательная школа размещается в двух зданиях,   соединен-
ных  между собой переходом. 
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Начальная школа размещена в  2-х этажном  кирпичном здании общей пло-
щадью 2373, 3 кв.м., постройки 1973 года, имеет 3 выхода на улицу.

Средняя школа,  в которой обучаются  5 – 11 классы,  размещается в 3-х 
этажном кирпичном здании, общей площадью – 3404,1 кв.м., имеет 7 выходов:

1-я очередь постройки – 2007 год постройки, площадь 1286,6 кв.м.
2-я очередь постройки – 2008 год постройки, площадь 1067,9 кв.м.
3-я очередь постройки – 2009 год постройки, площадь 1049,6 кв.м.

Для организации учебных занятий в школе имеются 55  кабинетов, общей 
площадью  2973,8 кв. м, в том числе: 
- 2 кабинета физики – 96,0 кв.м. 
- кабинет химии – 48,0 кв.м. 
- кабинет ОБЖ – 48,0 кв.м.
- кабинет биологии – 47,8 кв.м. 
- кабинеты начальных классов – 929 кв.м.
- кабинет музыки – 48,9 кв.м.
- кабинет ИЗО – 47,9 кв.м.
-  2 кабинета информатики – 112,2 кв.м. 
- интерактивный класс – 47,8 кв.м.
- кабинет технологии – 30,6 кв.м. 
- кабинет кулинарии – 33,1 кв.м.
 - 2 спортивных зала – 418,9 кв.м.
- тренажерный зал – 104,5 кв.м.
- сенсорная комната – 34,5 кв.м.
- мастерская (по обработке древесины) – 131,1 кв.м.

1) Актовый зал – 131,5 кв.м. 
2) Библиотека – 64,8 кв.м.
3) Административные помещения – 127,1 кв. м.
4) Кабинет психолога – 16 кв.м.

Школа располагает всеми необходимыми ресурсами и инфраструктурой для 
осуществления образовательной деятельности.  Здание школы оснащено совре-
менными системами жизнеобеспечения: централизованным горячим отоплени-
ем,  вентиляцией,  узлом учета и регулирования тепловой энергии,  горячей и 
холодной водой.   Территория  школы оборудована наружным освещением, ви-
деонаблюдением, пешеходными дорожками, подъездными путями, ограждени-
ем.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в школе имеется кнопка тре-
вожной сигнализации с использованием каналов сотовой связи, автоматическая 
пожарная сигнализация (АПС), оборудование, обеспечивающее бесперебойную 
работу систем передачи извещений о пожаре с выводом на дежурно-диспетчер-
скую службу ГУ МЧС России с. Вавож. 

Соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования образовательного 
процесса,  требования к  санитарно-бытовым условиям –  оборудование гарде-
робов, санузлов,  требования к социально-бытовым условиям – оборудование  в 
учебных кабинетах рабочих мест учителя и каждого учащегося, учительская с 
рабочей  зоной  и  местами для  отдыха,   комната  психологической  разгрузки, 
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административные кабинеты,  столовая  с обеденным залом для питания обуча-
ющихся и  помещениями для хранения продуктов питания приготовления пи-
щи, требования строительных норм и правил, требования пожарной и электро-
безопасности, требования охраны здоровья учащихся и охраны труда работни-
ков образовательных учреждений, требования к транспортному обслуживанию 
учащихся, требования к организации безопасной эксплуатации спортивных со-
оружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеоб-
разовательном учреждении.

Библиотечный фонд МБОУ «Вавожская СОШ»:
Осуществлена подписка на периодические издания. 

Для занятий физической культурой и спортом имеется два  в спортивных за-
лах, общей площадью 418,9 кв. м, оснащенных необходимым спортивным ин-
вентарем. Для занятий зимними видами спорта имеется 55 комплектов лыж. В 
рамках  федерального  проекта  «Детский спорт»  направление  «Реконструкция 
спортивных  залов  в  сельских  школах»  (второй  этап)   в  декабре  2014  года 
произведен  ремонт спортивного зала средней школы на сумму 212 700 рублей. 
Заменены светильники с люминисцентными лампами на светодиодные. Приоб-
ретено новое спортивное оборудование и инвентарь на сумму 287 300 рублей. 

Имеющаяся  компьютерная  техника  используется  полифункционально: 
компьютеры  установлены  в  учебных  кабинетах  разного  цикла  предметов  и 
разных ступеней обучения, а также в библиотеке, административных кабине-
тах, учительской.

Информационно-образовательная среда   школы  обеспечивает  сетевое вза-
имодействие  участников образовательного процесса. В школе функционирует 
сервер и внутренняя локальная сеть,  объединяющая компьютеры на рабочих 
местах администрации, предметные кабинеты, учительскую. Всего компьюте-
ров – 120, из них 119 компьютеров объединены локальной сетью и имеют  вы-
ход в сеть Интернет.

Качество доступа к сети  Интернет (качество связи) до 6 Мбит/с – ОАО «Ро-
стелеком», 4 Мбит/с – ПАО «Мегафон» позволяет школе принимать участие в 
видеоконференциях, веб-семинарах и других мероприятиях, работать с  элек-
тронными программами.  Для блокирования ресурсов, не имеющих отношения 
к образовательным, используются средства контентной фильтрации. 

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактически-
ми и  техническими средствами, учебно-вспомогательными материалами и со-
ответствуют требованиям для успешной реализации теоретической и практиче-
ской частей основных общеобразовательных программ.  В учебной и внеуроч-
ной  деятельности  используются  традиционные  и  современные  технические 
средства обучения, оргтехника.
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В   кабинетах повышенной опасности  имеются средства пожаротушения, 
аптечки для оказания первой медицинской помощи, информационные стенды в 
вестибюлях школы по профилактике ДТП, противопожарной безопасности.

Питание  обучающихся  обеспечивается  школой.  Продукты  питания 
приобретаются  на  основании  договоров,  заключенных  с  поставщиками,  при 
наличии  разрешения  служб  санитарно-эпидемиологического  надзора.  В 
школьной столовой имеется 1 обеденный зал общей площадью 132,6 кв.м. на 
192  посадочных  места.  Пищеблок  столовой  оснащен  необходимым 
оборудованием:  холодильное  оборудование,  электроплиты,  электрожарочный 
шкаф, электрокотел, универсальная кухонная машина, посудомоечная машина, 
сковорода  электрическая  и  др.  Питание  предоставляется  в  соответствии  с 
требованиями  государственных  стандартов,  санитарных  правил  и  норм, 
относящихся  к  организации  общественного  питания,  пищевым  продуктам  в 
образовательных учреждениях и осуществляется в соответствии с примерным 
десятидневным меню.

Медицинское  обслуживание  обучающихся  обеспечивается  одним  меди-
цинским работником на  основании    договора,  заключенного  между  МБОУ 
«Вавожская СОШ» и БУЗ УР «Вавожская районная больница Министерства 
здравоохранения Удмуртской Республики». В школе оборудован  медицинский, 
процедурный, стоматологический кабинеты, площадью 28 кв.м.  Медицинский 
работник  отслеживает  уровень  заболеваемости  обучающихся,  осуществляет 
контроль санитарного состояния школы, теплового режима и режима питания, 
проводит профилактические мероприятия, в том числе по профилактике гриппа 
и ОРВИ, кишечных инфекций. Медицинский кабинет  (в т.ч. процедурный) 

В МБОУ «Вавожская СОШ» ежегодно производится своевременный и необ-
ходимый объем текущего ремонта здания школы. Особое внимание уделяется 
ремонту здания начальной школы. В период с декабря 2014 года по август 2015 
года заменены деревянные оконные блоки на ПВХ в 11 учебных кабинетах, 
гардеробе, заменены деревянные полы в коридоре второго этажа на плитку, от-
ремонтированы полы (уложен линолеум) в 20 учебных кабинетах. 

В рамках реализации проекта «Доступная среда» в декабре 2014 года уста-
новлен стальной пандус  для беспрепятственного доступа обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, оборудована инклюзивная комната.

Ежегодно  проводится   работа  по  оснащению  кабинетов  аппаратурой, 
компьютерами и оргтехникой.
Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ОВЗ 
является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания пе-
дагога.

Требования к организации временного режима
             Временной режим образования обучающихся с задержкой психического 
развития (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с 
законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», Сан-
ПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 
Школы.
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             Срок освоения АООП НОО для детей с ЗПР по варианту 7.2 составляет 
5лет.
             Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При 
определении продолжительности занятий в 1-м классе используется «ступенча-
тый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в 
день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; 
январь - май − по 4 урока по 40 минут каждый).
              Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная рабочая не-
деля устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Требования к техническим средствам обучения и оборудованию
учебных кабинетов

   Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обуче-
ния, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые об-
разовательные  потребности  обучающихся  с  ЗПР,  способствуют  мотивации 
учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся.
         Информационно-образовательная среда МБОУ «Вавожская СОШ» вклю-
чает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедий-
ные проекторы с экранами, интерактивные доски и др.).
        Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая 
культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музы-
кально-ритмической  и  спортивной  деятельности.  Оборудование  спортивного 
зала предполагает наличие необходимого спортивного оборудования для овла-
дения различными видами физкультурно-спортивной деятельности.

Для занятий физической культурой и спортом имеется два  в спортивных за-
лах, общей площадью 418,9 кв. м, оснащенных необходимым спортивным ин-
вентарем. Для занятий зимними видами спорта имеется 55 комплектов лыж. В 
рамках  федерального  проекта  «Детский спорт»  направление  «Реконструкция 
спортивных  залов  в  сельских  школах»  (второй  этап)   в  декабре  2014  года 
произведен  ремонт спортивного зала средней школы на сумму 212 700 рублей. 
Заменены светильники с люминисцентными лампами на светодиодные. Приоб-
ретено новое спортивное оборудование и инвентарь на сумму 287 300 рублей. 
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Перечень   учебных   изданий,  обеспечивающих   содержание   образования 
в  МБОУ «Вавожская СОШ»  

№
 
п
/
п

Кл
асс

№ п/п в 
ФП

Учебные 
предметы

Автор  и название Издатель-
ство

Год из-
дания

Предметные области

Русский язык и ли-
тературное чтение

Русский 
язык

1.
1-е 1.1.1.1.1.1 Русский язык

Горецкий В. Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л. А. и др.

Азбука. 1 класс

Просвеще-
ние

2011-15

2.
1-е 1.1.1.1.1.2 Русский язык Канакина В.П., Горецкий В. Г. Русский язык. 1 класс

Просвеще-
ние

2011-16

3.
2-е 1.1.1.1.1.3 Русский язык Канакина В.П., Горецкий В. Г. Русский язык. 2 класс

Просвеще-
ние

2012-18

4.
3-е 1.1.1.1.1.4 Русский язык Канакина В.П., Горецкий В. Г. Русский язык. 3 класс

Просвеще-
ние

2013-18

5.
4-е 1.1.1.1.1.5 Русский язык Канакина В.П., Горецкий В. Г. Русский язык. 4 класс

Просвеще-
ние

2013-18

Литератур-
ное чтение

6.
1-е 1.1.1.2.2.1

Литератур-
ное чтение

Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., Голованова М.В. и др.

 Литературное чтение. 1 класс

Просвеще-
ние

2011-16
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7.
2-е 1.1.1.2.2.2

Литератур-
ное чтение

Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., Голованова М.В. и др.

Литературное чтением. 2 класс

Просвеще-
ние

2012-18

8.
3-е 1.1.1.2.2.3

Литератур-
ное чтение

Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., Голованова М.В. и др.

Литературное чтение. 3 класс

Просвеще-
ние

2012-18

9.
4-е 1.1.1.2.2.4

Литератур-
ное чтение

Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., Голованова М.В. и др.

Литературное чтение. 4 класс

Просвеще-
ние

2013,15

Родной 
язык (рус-
ский)

10.
1-е

  
3.1.1.1.22.1

Родной язык 
(русский)

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. и др.

Русский родной язык. 1 класс

Просвеще-
ние

2020

11.
2-е 3.1.1.1.22.2

Родной язык 
(русский)

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. и др.

Русский родной язык. 2 класс

Просвеще-
ние

2020

12.
3-е 3.1.1.1.22.3

Родной язык 
(русский)

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. и др.

 Русский родной язык. 3 класс

Просвеще-
ние

2020

13.
4-е 3.1.1.1.22.4

Родной язык 
(русский)

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. и др.

Русский родной язык. 4 класс

Просвеще-
ние

2020

Иностранный язык
Иностран-
ный язык
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14. Английский 
язык

15. 2-е 1.1.2.1.8.1 Английский 
язык

Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Перретт Ж.

Английский язык. 2 класс

Русское сло-
во

2018

16. 3-е 1.1.2.1.8.2 Английский 
язык

Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Перретт Ж.

Английский язык. 3 класс

Русское сло-
во

2018

17.

4-е

1.1.2.1.8.3 Английский 
язык

Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Перретт Ж.

 Английский язык. 4 класс

Русское сло-
во

202

Немецкий 
язык

18.
4-е

1.1.1.3.10.
3

Немецкий 
язык Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Немецкий язык. 4 класс

Дрофа 2013

Математика и инфор-
матика

Математика

19. 1-е

1.1.3.1.8.1

Математика Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика.

1 класс

Просвеще-
ние

2011-15

20. 2-е 1.1.3.1.8.2 Математика Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г. В. и др.

 Математика. 2 класс

Просвеще-
ние

2011-18

21. 3-е 1.1.3.1.8.3 Математика Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г. В. и др.

Математика. 3 класс

Просвеще-
ние

2012,15
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22.

4-е

1.1.3.1.8.4 Математика Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г. В. и др

. Математика. 4 класс

Просвеще-
ние

2013,15

Обществознание и 
естествознание

Окружаю-
щий мир

23.
1-е 1.1.4.1.3.1

Окружаю-
щий мир

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс
Просвеще-
ние

2011-15

24.
2-е 1.1.4.1.3.2

Окружаю-
щий мир

Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс
Просвеще-
ние

2011-18

25.
3-е 1.1.4.1.3.3

Окружаю-
щий мир

Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс
Просвеще-
ние

2012,15

26.
4-е 1.1.4.1.3.4

Окружаю-
щий мир

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 класс
Просвеще-
ние

2014,15

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных культур и светской этики

27. 4 1.1.5.1.2.1

Основы ре-
лигиозных 
культур и 
светской эти-
ки

Кураев А.В. Основы религиозных культур

и светской этики.

Основы православной  культуры. 4 класс

Просвеще-
ние

2016-19

28. 4 1.1.5.1.2.5 Основы ре-
лигиозных 
культур и 
светской эти-

Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др.

Основы религиозных культур и светской этики.

Просвеще-
ние

2016
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ки Основы мировых религиозных культур. 4 класс

29. 4 1.1.5.1.2.6

Основы ре-
лигиозных 
культур и 
светской эти-
ки

Шемшурина А.Н. Основы религиозных культур

и светской этики.

Основы светской этики. 4 класс

Просвеще-
ние

2014

Искусство Музыка

30. 1-е 1.1.6.2.2.1 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т. С.

Музыка. 1 класс

Просвеще-
ние

2011,17

31. 2-е 1.1.6.2.2.2 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т. С.

Музыка. 2 класс

Просвеще-
ние

2012-18

32. 3-е 1.1.6.2.2.3 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т. С.

Музыка. 3 класс

Просвеще-
ние

2012-18

33.

4-е

1.1.6.2.2.4 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т. С.

Музыка. 4 класс

Просвеще-
ние

2013,17

Изобразительное искусство

34. 1-е 1.1.6.1.1.1 Изобрази-
тельное ис-
кусств

Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б.М.

Изобразительное искусство. 1 класс

Просвеще-
ние

2011,17
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35. 2-е 1.1.6.1.1.2 Изобрази-
тельное ис-
кусств

Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М.

 Изобразительное искусство. 2 класс

Просвеще-
ние

2012-18

36. 3-е 1.1.6.1.1.3 Изобрази-
тельное ис-
кусств

Горяева Н.А. / Под ред. Неменского Б.М.

Изобразительное искусство. 3 класс

Просвеще-
ние

2012-18

37.

4-е

1.1.6.1.1.4 Изобрази-
тельное ис-
кусств

Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б.М.

 Изобразительное искусство. 4 класс

Просвеще-
ние

2013,17

38. Технология Технология

39. 1-е 1.1.7.1.8.1 Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И. П.

 Технология. 1 класс

40. 2-е 1.1.7.1.8.2 Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.

Технология. 2 класс

41. 3-е 1.1.7.1.8.3 Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.

Технология. 3 класс

42.

4-е

1.1.7.1.8.4 Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др.

Технология. 4 класс

43. Физическая 
культура

Физическая 
культура
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44. 1–4-
е 1.1.8.1.3.1

Физическая 
культура Лях В.И. Физическая культура. 1-4 класс

Использование фонда учебной литературы школьной библиотеки производится на основании принципов:
- общедоступности: обучающиеся получают учебники в пользование на учебный год бесплатно;
- возвратности: в завершении учебного года учебники возвращаются в школьную библиотеку;
- ответственности: учебники должны быть возвращены в хорошем состоянии;
- преемственности: соблюдения образовательных линий;
- законности: использование учебников, включенных в Федеральный перечень учебников.
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Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специа-
листов,  их  сотрудничества  с  родителями  (законными  представителями) 
обучающихся
             Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы 
не только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это 
обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации про-
цесса  образования  обучающихся  с  ЗПР.  Предусматривается  материально--
техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимо-
действия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 
родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 
            Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО для 
детей  с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 
доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 
связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, организаци-
ей образовательного процесса и условиями его осуществления. 
           Требования к информационно-методическому обеспечению образова-
тельного процесса включают:
        1.Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с 
ЗПР.
        2.Характеристики предполагаемых информационных связей участников 
образовательного процесса.
        3.Получения доступа к информационным ресурсам, различными способа-
ми (поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе 
к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных.
       4. Возможность   размещения материалов и работ в информационной среде 
образовательной  организации  (статей,  выступлений,  дискуссий,  результатов 
проектной деятельности и исследований).
       Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю 
обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного 
регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и специ-
ального образования. Предусматривается для тех и других специалистов воз-
можность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психо-
логии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы 
и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную 
консультацию квалифицированных профильных специалистов.
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