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Общие положения АОП НОО для обучающихся с ЗПР  
  

Определение и назначение адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ЗПР  

АОП НОО для обучающихся с ЗПР предназначена для сопровождения деятельности 

образовательной организации по созданию АООП НОО и отражает вариант конкретизации 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Адаптированная образовательная программа является учебно-методической документацией 

(учебные планы, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочая программа воспитания, календарный план 

воспитательной работы), определяющей единые для Российской Федерации базовые объем и 

содержание образования обучающихся с ЗПР, получающих начальное общее образование, 

планируемые результаты освоения образовательной программы с учетом особенностей 

психофизического развития данной группы обучающихся.  

В МОУ «Толмачевская средняя школа» разработаны АООП НОО для обучающихся с ЗПР на 

основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФАОП НОО.  

Содержание и планируемые результаты для обучающихся с ЗПР не ниже содержания и 

планируемых результатов в соответствующих разделах данной АОП НОО для обучающихся с ЗПР.  

Данная учебно-методическая документация разработана для следующих вариантов АООП НОО 

для обучающихся с ЗПР:  

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1);  

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2).  

Каждый вариант АООП НОО для обучающихся с ЗПР содержит дифференцированные 

требования к структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или отдельных 

обучающихся с ЗПР, получение образования вне зависимости от выраженности ЗПР, места 

проживания обучающегося.    

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-

педагогического обследования, с учетом ИПРА.  

  

Структура АОП НОО для обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный 

и организационный разделы  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР МОУ «Толмачевская средняя школа», а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

обучающимися с ЗПР начального общего образования; систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения программ начального общего образования.  

Содержательный раздел определяет содержание начального общего образования обучающихся 

с ЗПР и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов: рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; программу формирования УУД; 

программу коррекционной работы; программу воспитания.  

 Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизмы реализации компонентов АОП НОО для обучающихся с ЗПР.  
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Организационный раздел включает: учебные планы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР; календарный учебный график; календарный план воспитательной работы.  

  

Принципы и подходы к формированию ФАОП НОО обучающихся с ЗПР 

Принципы формирования АОП НОО представлены в разделе общие положения.  

В основу реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. Дифференцированный подход к реализации АОП НОО для обучающихся 

с ЗПР предполагает учет особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

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

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

создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и данной АОП НОО.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 

обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

обучающихся с нормальным и нарушенным развитием.  

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

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации доступной 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В контексте реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; прочное усвоение обучающимися с ЗПР знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности 

и поведения; обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных 

знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующем уровне, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

  

Целевой раздел ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

  

Пояснительная записка 

  

Цель и задачи реализации 

Цель реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР: обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:  
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формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с ЗПР; достижение планируемых результатов освоения АОП НОО для обучающихся с 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья; становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 

познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; создание благоприятных 

условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; обеспечение 

преемственности начального общего и основного общего образования; выявление и развитие 

возможностей и способностей обучающихся с ЗПР через организацию их общественно полезной 

деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и других 

соревнований; использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; предоставление обучающимся с ЗПР возможности для эффективной 

самостоятельной работы; участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населенного пункта, района, города).  

  Общая характеристика  

АОП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ к ее структуре, условиям реализации и результатам освоения.  

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 

классы).  

АОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), представляет собой адаптированный вариант 

ОП НОО. Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и 

поддержку в освоении АОП НОО (вариант 7.1), требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы АОП НОО для обучающихся с ЗПР. Обязательными условиями реализации 

АОП НОО для обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося, согласованная работа педагогических работников, реализующими программу 

коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК.  

Определение варианта АОП НОО для обучающихся с ЗПР осуществляется на основе заключения 

ПМПК, сформулированного по результатам его комплексного психолого-педагогического 

обследования.  

АОП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в 

школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности 

произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного 

поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории 

обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности ЦНС, 
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выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо 

перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени 

выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной 

координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики, но при этом наблюдается 

устойчивость форм адаптивного поведения.  

   

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, осваивающих АОП 

НОО (вариант 7.1) 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса и находят свое отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития 

разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного  

нарушения развития; выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; получение начального общего 

образования в условиях образовательных организаций общего или специального типа, 

адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; обязательность 

непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание 

предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; психологическое 

сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с педагогическими 

работниками и одноклассниками; психологическое сопровождение, направленное на 

установление взаимодействия семьи и образовательной организации; постепенное расширение 

образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АОП НОО (вариант 7.1), характерны следующие 

специфические образовательные потребности:  

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с  

учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов обучающихся с  

ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса);  

комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов эмоционального  

развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

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

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом" предъявлении материала, 

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

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития);  

 учет  актуальных  и  потенциальных  познавательных  возможностей,  обеспечение  

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных групп 

обучающихся с ЗПР; профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  

постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности  

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; обеспечение 

непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, 

продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 



самостоятельно; постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; постоянная помощь в осмыслении и 

расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

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

социально одобряемого поведения; специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с родителями 

(законными представителями), активизация ресурсов семьи для формирования социально активной 

позиции, нравственных и общекультурных ценностей).  

   

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО (вариант 7.1) 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы.  

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач 

и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах:  

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом  

жизнеобеспечении, проявляющееся:  

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для ее  

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;  

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе;  

в умении написать при необходимости сообщение, правильно выбрать адресата (близкого  

человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.  

 овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в  повседневной  жизни,  

проявляющееся:  

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных  

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; в умении 

включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; в адекватной 

оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких- 

то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; в 

расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни  

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;  

в умении ориентироваться в пространстве школы, ориентироваться в расписании занятий; в 

умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное  

участие, брать на себя ответственность; в стремлении участвовать в подготовке и проведении 

праздников в школе, овладение навыками  

коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, проявляющееся:  

в расширении знаний правил коммуникации;  



в расширении и обогащении опыта коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; в умении решать актуальные школьные и житейские 

задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); в 

умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор; в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие; в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных форм 

выражения своих чувств.  

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной  

организации, проявляющаяся:  

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности; в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы; в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту обучающегося; в умении накапливать 

личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; в умении устанавливать 

взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в семье и в школе; в умении 

устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку; в развитии любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы; в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий;  

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым  

другим человеком; в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  

в знании правил поведения и социальных ритуалов, умении их адекватно использовать в разных 

социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; с педагогическими 

работниками и обучающимися в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; в умении корректно 

привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.  

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной  

дистанции в зависимости от ситуации общения; в умении проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт; в умении не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи; в умении 

применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального контакта.  

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: способность 

усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 

соответствовать общему темпу занятий; способность использовать речевые возможности на 

уроках при ответах и в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое;  



овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической  

деятельности; стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической  

деятельности; умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять 

словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения ФАОП НОО (вариант  

7.1) предметные, метапредметные и личностные результаты; сформированные в соответствии АОП 

НОО (вариант 7.1) УУД.  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями.  

  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АОП НОО (вариант 7.1)  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АОП 

НОО (вариант 7.1) предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных.  

Оценка результатов освоения обучающимися АОП НОО (вариант 7.1) ЗПР (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

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

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых результатов 

образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации освоения АОП НОО для обучающихся с ЗПР в иных формах.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения  

АОП НОО для обучающихся ЗПР) аттестации обучающихся с ЗПР включают:  

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

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; привычную 

обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для  

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

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных  

трудностей обучающихся с ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

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

прочитывается педагогическим работником вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных  
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потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению); при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

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

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); увеличение времени на 

выполнение заданий;  

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

обучающегося проявлений утомления, истощения; недопустимыми являются негативные реакции со 

стороны педагогического работника, создание  

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АОП 

НОО для обучающихся с ЗПР должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

  

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АОП НОО.  

При определении подходов к оценке результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР;  

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

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

процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы выступает наличие положительной динамики обучающихся 

в интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы может 

осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

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

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

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

коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга:  

1) Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития 

интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на 

учебнопознавательную деятельность и повседневную жизнь.  



2) Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на уровне начального общего образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, 

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

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

освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

экспрессдиагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей 

стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения 

в нее определенных корректив.  

3) Финишная диагностика проводится на заключительном этапе обучения на уровне 

начального общего образования обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной диагностики 

разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей.  

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов 

на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех 

участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 

обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки достижений 

обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение 

семьи, близких обучающегося. Основой оценки продвижения обучающегося в социальной 

(жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе 

и дома.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

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

поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 

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

и в повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) 

необходимо направить на расширенное психолого-педагогическое обследование для получения 

необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы 

коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на 

итоговую оценку.  

  

Содержательный раздел ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1)  

  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, программа формирования УУД соответствуют требованиям в 

ФГОС НОО и ФОП НОО.  

  

Программа коррекционной работы.  
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Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, ИПРА (при наличии).  

Целью программы коррекционной работы выступает создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении АОП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом 

и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация.  

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во внеурочное 

время в объеме не менее 5 часов (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований).  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных  

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; создание адекватных условий для 

реализации особых образовательных потребностей  

обучающихся с ЗПР; осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО;  

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об окружающем 

мире и собственных возможностях.  

Программа коррекционной работы должна содержать:  

перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, и освоение ими АООП 

НОО; систему комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего психолого-педагогическое 

обследование обучающихся с целью выявления особых образовательных потребностей обучающихся, 

мониторинг динамики развития и успешности в освоении АООП НОО, корректировку 

коррекционных мероприятий; механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогических работников, специалистов в области коррекционной педагогики и 

психологии, медицинских работников организации и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; планируемые результаты коррекционной работы.  

Программа коррекционной работы должна включать в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие ее основное содержание:  

диагностическая  работа,  обеспечивающая  проведение  комплексного обследования 

обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической 

помощи; коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

психофизическом развитии обучающихся с ЗПР; консультативная работа, обеспечивающая 

непрерывность специального сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации; информационно-просветительская работа, направленная 

на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений - 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Коррекционная работа должна включать систематическое психолого-педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуального 
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маршрута комплексного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на 

основе психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его 

особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в овладении содержанием начального 

общего образования, особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми, 

взрослыми.  

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностнЬй сферы и коррекция 

ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; развитие зрительно-моторной координации; формирование произвольной 

регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение 

обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 

отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 

обучению.  

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, где 

осуществляется коррекция нарушений психофизического развития обучающихся с ЗПР и оказывается 

помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с 

учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на ПМПК для 

комплексного психолого-педагогического обследования с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению.  

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются:  

 оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов  образовательной  организации,  

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля; 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной  

организации с внешними ресурсами.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специалисты: 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования. Предпочтительно наличие специалистов в штате организации. При 

необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, работающий в 

иной организации (центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, ПМПК и 

других).  

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, организационные формы 

работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию 

больших потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей.  

Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы коррекционных 

курсов, систему комплексного психолого-педагогического обследования обучающихся, основные 

направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационнопросветительское), описание специальных условий обучения и воспитания 



обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения программы коррекционной работы, 

механизмы реализации программы.  

Рабочая программа воспитания представлена в рабочей программе воспитания АОП НОО для 

обучающихся с ОВЗ.  

  

 Организационный раздел АОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1)  

  

Обязательные предметные области и учебные предметы соответствуют положениям 

федерального учебного плана в ОП НОО. Во внеурочную область учебного плана включаются 

коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы в объеме 5 часов в неделю 

на одного обучающегося с ЗПР (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требований).  

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АОП НОО, и 

структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации 

указанных требований является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной 

среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, 

которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), 

духовнонравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья обучающихся.  

При реализации данной адаптированной образовательной программы должны быть созданы 

специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися содержания образовательной 

программы в полном объеме с учетом их особых образовательных потребностей и особенностей 

здоровья.  

Календарный учебный график, календарный план воспитательной работы соответствуют 

данным разделам АОП НОО.  

  

Целевой раздел АОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

  

Пояснительная записка 

  

Цель и задачи реализации 

Цель реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР: обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:  

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

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

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

ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

достижение планируемых результатов освоения АОП НОО для обучающихся ЗПР с учетом их  

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей  

обучающихся с ЗПР; минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с  
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ЗПР для освоения ими АОП НОО; обеспечение доступности получения начального общего 

образования; обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; выявление и развитие возможностей и способностей 

обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы 

на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и других 

соревнований; участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды.  

  

Общая характеристика АОП НОО (вариант 7.2) 

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

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

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

обучения.  

АОП НОО (вариант 7.2) предусматривает обеспечение коррекционной направленности всего 

образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные сроки обучения, 

проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое структурирование 

содержание обучения на основе усиления внимания к формированию социальной компетенции.  

Сроки получения начального общего образования составляют 5 лет.  

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АОП НОО, вариант 7.2, может быть 

реализована сетевая форма реализации образовательных программ.  

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре АОП 

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

программы, поскольку у обучающихся с ЗПР может быть специфическое расстройство чтения, 

письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные 

нарушения внимания и работоспособности, препятствующие освоению программы в полном объеме. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АОП НОО (вариант 7.2) 

специалисты, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 

дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы.  

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего образования 

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

успешности овладения содержанием образовательной программы должен делаться на основании 

положительной индивидуальной динамики.  

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

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

отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

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

процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной 

степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

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

недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая 

от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 



эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным 

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

  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР:  

получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного  

нарушения развития; выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность  

между дошкольным и школьным этапами; получение начального общего образования в разных 

формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам, при 

обязательном условии создания специальных условий получения образования, адекватных 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР; обязательность непрерывности коррекционно-

развивающего процесса, реализуемого, как через  

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

сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с  

педагогическими работниками и другими обучающимися; психологическое сопровождение, 

направленное на установление взаимодействия семьи и  

образовательной организации; постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 

за пределы образовательной организации.  

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

специфические образовательные потребности:  

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов обучающихся с  

ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса); увеличение 

сроков освоения АООП НОО до 5 лет;  

гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения или сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования 

соответствующих методик и технологий; упрощение системы учебно-познавательных задач, 

решаемых в процессе образования; организация процесса обучения с учетом специфики усвоения 

знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом" предъявлении материала, 

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

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); наглядно-действенный характер содержания образования;  

развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, коррекции  

и профилактики нарушений; обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; постоянная помощь в осмыслении 

и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении  

и совершенствовании освоенных умений; специальное обучение "переносу" сформированных знаний 

и умений в новые ситуации  

взаимодействия с действительностью; необходимость постоянной актуализации знаний, умений и 

одобряемых обществом норм  

поведения; постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе,  

окружающему предметному и социальному миру; использование преимущественно позитивных 

средств стимуляции деятельности и поведения; комплексное сопровождение, направленное на 

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



помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; специальная 

психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной 

организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование 

умения запрашивать и использовать помощь взрослого; развитие и отработка средств коммуникации, 

приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с 

взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение 

социальных контактов; обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения 

(организация сотрудничества с родителями (законными представителями), активизация ресурсов 

семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).  

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно 

открыть ему путь к получению качественного образования.  

  

Планируемые результаты освоения обучающимися АОП НОО (вариант 7.2)  

Все наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 

результаты обучения) подчиняется современным целям начального образования, которые 

представлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося.  

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, 

другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание 

ее социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи).  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают успешность изучения учебных 

предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию.  

В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся с ЗПР 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими 

средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, 

нестандартных учебных ситуациях.  

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности обучающихся с ЗПР 

учитываются формы и виды контроля, а также требования к объему и числу проводимых 

контрольных, проверочных и диагностических работ.  

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, а также задачи, 

по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АОП НОО (вариант 7.2) 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с  

ЗПР (далее - система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогических 

работников, так и обучающихся и их родителей (законных представителей).  

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

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися АООП НОО.  
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Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП 

НОО призвана решить следующие задачи:  

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая 

приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; ориентировать 

образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование УУД; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволяющий  

вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; предусматривать оценку 

достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности образовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их  

социальной (жизненной) компетенции.  

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в оценке 

достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, работы учителя или 

образовательного учреждения, системы образования в целом.  

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются значимыми для 

оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки 

результатов целесообразно опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;  

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

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

организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание 

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

и представления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

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

процесса осуществления оценки результатов их образования.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практикоориентированных задач и обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах.  
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Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

составляют основу этих результатов.  

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения мониторинговых 

процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация с учетом типологических 

и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей.  

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

компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой 

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

должна объединять всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и 

тесно контактирует с обучающимся. Состав экспертной группы определяется образовательной 

организацией и должен включать педагогических работников (учителей, учителей-дефектологов, 

учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов дополнительного 

образования). Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП 

НОО следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки 

служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и 

понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов - нет продвижения; 1 балл - 

минимальное продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 3 балла - значительное продвижение. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики 

развития социальной (жизненной) компетенции обучающегося. Результаты оценки личностных 

достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только 

представить полную картину динамики целостного развития обучающегося, но и отследить наличие 

или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.  

Основной формой работы участников экспертной группы является ППк.  

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

организация разрабатывает программу оценки личностных результатов с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР, которая утверждается локальными актами 

организации. Программа оценки должна включать:  

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

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

компетенции Обучающихся. Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен 

образовательной организацией;  

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата;  

3) систему бальной оценки результатов;  

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося  

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

Журнал итоговых достижений обучающихся класса);  

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов;  

6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы 

проведения оценки личностных результатов.  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать 
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учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего 

образования.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с ЗПР в 

овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными УУД.  

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основных 

формах:  

достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД; достижение метапредметных результатов может 

рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; достижение 

метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения  

комплексных заданий на межпредметной основе.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности.  

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

когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. 

Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя.  

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

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

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

учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не 

только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна базироваться 

на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

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

личности обучающегося и овладении им социальным опытом.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

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

оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов должны 

использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

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

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения).  

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

аттестации освоения АООП НОО в иных формах.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 

АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:  

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

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; привычную 

обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для  



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

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных  

трудностей обучающихся с ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

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

педагогическим работником инструкции вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

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

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

одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению); предоставление, при необходимости, дифференцированной помощи: стимулирующей 

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

на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); увеличение времени на выполнение заданий;  

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

проявлений утомления, истощения; недопущение негативных реакций со стороны педагогического 

работника, создание ситуаций,  

приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося.  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

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

следующем уровне образования, выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты 

освоения программы коррекционной работы.  

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с учетом 

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

счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться на основании 

положительной индивидуальной динамики.  

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность 

обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о 

положительной динамике развития обучающегося ("было" - "стало") или в сложных случаях 

сохранении его психоэмоционального статуса.  

  

Содержательный раздел ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)  

  

Рабочие программы учебных предметов 

  

Русский язык.  

Пояснительная записка.  

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

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

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

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

обеспечивая языковое и общее речевое развитие обучающихся. Он способствует повышению 

коммуникативной компетентности и облегчению социализации обучающихся. Приобретенные 
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знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на материале русского языка станут 

фундаментом обучения в основной школе, а также будут востребованы в жизни.  

Овладение учебным предметом "Русский язык" представляет большую сложность для 

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

синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, недостаточной 

сформированностью основных мыслительных операций и знаково-символической (замещающей) 

функции мышления.  

Программа отражает содержание обучения предмету "Русский язык" с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. В процессе изучения русского языка у 

обучающихся с ЗПР формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и 

письменная речь являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка 

обучающиеся получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных 

языковых средств, для успешного решения коммуникативных задач.  

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, разных видов 

речевой деятельности и освоение обучающимися системного устройства языка. Благодаря освоению 

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

формами и правилами их применения, умениями организовывать языковые средства в разных типах 

высказываний, варьировать их структуру с учетом условий коммуникации, развертывать их или 

сокращать, перестраивать, образовывать нужные словоформы. При изучении данной дисциплины 

происходит развитие устной и письменной коммуникации, закладывается фундамент для 

осмысленного чтения и письма. На уроках важно формировать первоначальные представления о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Представления о связи языка с культурой народа осваиваются 

практическим путем.  

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

коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических 

образовательных потребностей обучающегося с ЗПР.  

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических принципов, 

предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у обучающегося с ЗПР 

пробуждается интерес к языку, желание овладеть письмом и чтением, совершенствуется связное (в 

том числе учебное) высказывание, расширяется словарный запас, проявляются возможности 

осознания своих затруднений и соответствующие попытки их преодоления.  

Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную ориентировку, 

способствует развитию произвольности и становлению навыков самоконтроля. При изучении 

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

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

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

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

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

совершенствуется мыслительная деятельность, создаются предпосылки становления логического 

(понятийного) мышления.  

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

задании и производить его анализ, обдумывать и планировать предстоящие действия, следить за 



правильностью выполнения задания, давать словесный отчет и оценку проделанной работе, что 

совершенствует систему произвольной регуляции деятельности.  

Педагогический работник должен поддерживать тесную связь с учителем-логопедом, 

осуществляющим профилактику таких расстройств письменной речи как дисграфия и 

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

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

"Литературное чтение", способствует улучшению качества устной речи обучающегося с ЗПР. 

Содержание обучения.  

Виды речевой деятельности.  

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

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

вопросам.  

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

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

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

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

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

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

информации.  

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

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

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

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших 

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

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

Обучение грамоте.  

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками.  

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

мягких, звонких и глухих.  

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

ударения.  

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

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

Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

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

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

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

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

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.  



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

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

при списывании.  

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

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

пространстве классной доски.  

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

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

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

не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного 

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

чтения написанных слов.  

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

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

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

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

Наблюдение над значением слова.  

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

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

интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное 

написание слов;  

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

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

слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце 

предложения.  

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

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Систематический курс.  

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

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

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

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

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

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

гласный ударный-безударный; согласный твердый-мягкий, парный-непарный; согласный 

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

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.  

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

обозначения звуков буквами.  

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

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

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



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

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

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

абзаца.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: правильное 

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

справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфографическом словаре по первой 

букве, умение расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена).  

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

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

суффикса.  

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

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

единообразием написания корней (корм - кормить - кормушка, лес - лесник - лесной). Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.  

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

Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами.  

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу.  

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

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

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

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

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

мужского, женского и среднего рода.  

Изменение имен существительных по числам.  

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

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

падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно употреблять предлоги с 

именами существительными в различных падежах.  

Склонение имен существительных во множественном числе.  

Морфологический разбор имен существительных.  

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

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

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

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

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

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

с ней, о нем).  

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

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

настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:  

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок.  



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

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

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

синонимов и антонимов.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить словосочетания 

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

с изученными грамматическими формами и распространить предложение.  

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

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

важного по смыслу слова в предложении.  

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения 

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

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении.  

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

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая при 

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

но.  

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух простых. 

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

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

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование 

орфографического словаря.  

Применение правил правописания: сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под 

ударением; сочетания чк-чн, чт, щн; перенос слов; прописная буква в начале предложения, в 

именах собственных; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и 

глухие согласные в корне слова; непроизносимые согласные; непроверяемые гласные и 

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

неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь; мягкий знак после шипящих на 

конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); безударные падежные окончания имен 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, - 

ья, -ье, -ия, -ов, -ин);  

безударные окончания имен прилагательных; раздельное 

написание предлогов с личными местоимениями; не с 

глаголами;  

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

учишь); мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; знаки препинания в конце 

предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; знаки препинания 

(запятая) в предложениях с однородными членами.  

Развитие речи.  

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. 

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

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).  



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

Составление диалогов в форме вопросов и ответов.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

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

повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление 

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

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

(специфика учебно-деловой речи).  

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

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

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

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

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

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

антонимов.  

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

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

картинок.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Предметные результаты: формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и  

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

формирование интереса к изучению родного (русского) языка; овладение 

первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; овладение 

основами грамотного письма;  

 овладение  обучающимися  коммуникативно-речевыми  умениями,  необходимыми  для  

совершенствования их речевой практики; формирование позитивного отношения к правильной 

устной и письменной речи как показателям  

общей культуры и гражданской позиции человека; использование знаний в области русского языка и 

сформированных грамматико- 

орфографических умений для решения практических задач.  

  

Литературное чтение.  

Пояснительная записка.  

Рабочая программа учебного предмета "Литературное чтение" (предметная область "Русский 

язык и литературное чтение") на уровне начального общего образования обучающихся с ЗПР 

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

обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.  

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

обеспечивающих наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, 

необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской 

грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, 

духовнонравственного развития обучающихся с ЗПР.  
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Учебный предмет "Литературное чтение" является одним из основных предметов в системе 

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

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

у обучающихся повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять 

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

работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках. Позитивное отношение к книгам и 

чтению способствует формированию общей культуры.  

Приобретенные обучающимися с ЗПР знания, полученный опыт решения учебных задач, а также 

сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета 

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

востребованы в жизни.  

Содержание обучения.  

Виды речевой и читательской деятельности.  

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

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

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

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

научнопознавательному и художественному произведению.  

Чтение.  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

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

постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания.  

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

жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию.  

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

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

Особенности фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению.  

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

разными видами информации.  

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

выступления других обучающихся, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

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

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

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

художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).  

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

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

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

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой.  



Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

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

выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

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

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

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

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

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имен героев.  

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

речь.  

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

(передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

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

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

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

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

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

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

текста).  

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

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

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

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

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

содержании текста).  

Говорение (культура речевого общения).  

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

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

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

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

этикета в условиях внеучебного общения.  

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

пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

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

вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, от художественного произведения, произведения изобразительного искусства) 



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

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

особенностей монологического высказывания.  

Письмо (культура письменной речи).  

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

характеров героев), использование выразительных средств языка (сравнение) в мини-сочинениях, 

рассказ на заданную тему.  

Круг детского чтения.  

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

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

отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия обучающихся с ЗПР.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научнопопулярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 

выбору).  

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

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

произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

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

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений).  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Предметные результаты: понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и  

передачи нравственных ценностей и традиций; осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 



предметам; осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых  

средств устной выразительности речи; понимание роли чтения, 

использование разных видов чтения;  

формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в  

обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, 

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

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов; формирование потребности в систематическом чтении; выбор с помощью взрослого 

интересующей литературы.  

  

Окружающий мир  

Пояснительная записка.  

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

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

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.  

Учебный предмет "Окружающий мир" предметной области "Обществознание и естествознание" 

несет в себе большой развивающий потенциал: у обучающихся формируются предпосылки научного 

мировоззрения, познавательные интересы и способности, создаются условия для самопознания и 

саморазвития. Вместе с тем эмоциональная окрашенность большинства тем, яркость иллюстраций 

учебников и пособий, возможность видеосопровождения и наличие компьютерных программ, 

которые можно использовать в качестве обучающих, делает этот учебный предмет потенциально 

привлекательным для обучающихся.  

Общая цель учебного предмета "Окружающий мир" заключается в формировании начальных 

знаний о природе и обществе - предпосылок для изучения широкого спектра учебных предметов в 

основной школе.  

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

обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям и интересам обучающихся 

младшего школьного возраста с ЗПР.  

Обучающиеся с ЗПР овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, 

природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у обучающихся фундамента экологической, и культурологической 

грамотности и соответствующих компетентностей - умений проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни. Это позволит обучающимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. А это ключ к осмыслению личного опыта, 

позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, давая 

обучающемуся с ЗПР возможность найти свое место в ближайшем окружении, попытаться 

прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, 

тем самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное благополучие, что особенно важно 

для обучающихся с ЗПР.  
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Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в нем заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начального 

образования.  

Содержание обучения.  

Человек и природа.  

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

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

размеры). Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх, низ). Примеры явлений 

природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, 

ветер, дождь, гроза.  

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

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

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

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

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

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте.  

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас.  

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

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен 

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

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

погодой своего края.  

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

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика 

на основе наблюдений).  

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

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

Охрана, бережное использование воздуха.  

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

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, бережное 

использование воды.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 - 3 примера).  

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Охрана, 

бережное использование почв.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и комнатные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к дикорастущим растениям, уход 

за комнатными и культурными растениями. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. Особенности 

питания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в 



природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к диким животным, уход за 

домашними животными. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений.  

Лес, луг, водоем - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пища и 

укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2 - 3 примера на основе наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы).  

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, 

их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы.  

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и девочки. 

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

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение 

режима, профилактика нарушений деятельности органов чувств, опорно-двигательной, 

пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная ответственность каждого человека за 

состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.  

Человек и общество.  

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности 

российского общества, отраженные в государственных праздниках и народных традициях региона.  

Человек - член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность - особенность 

нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в многонациональную культуру нашей 

страны. Ценность каждого народа для него самого и для всей страны. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению.  

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 

больных - долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и 

фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие семьи в событиях страны 

и региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в тылу) семейные праздники, традиции. 

День Матери. День любви, семьи и верности.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, 

школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Школьные праздники и торжественные даты. 

День учителя. Составление режима дня школьника.  



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

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со знакомыми и 

незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и других общественных 

местах.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность 

в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты 

своего труда и профессиональное мастерство.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

"Родина", "Отечество", "Отчизна". Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребенка.  

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление 

плаката или стенной газеты к государственному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой 

театр Расположение Москвы на карте.  

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

Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золотого кольца России (по выбору). Главный 

город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним.  

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору).  

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

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.  

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, традиций людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников истории и культуры. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 

3 - 4 (несколькими) странами (по выбору): название, расположение на политической карте, столица, 

главные достопримечательности.  

Правила безопасной жизни.  

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

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

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 
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Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 

незнакомыми людьми.  

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

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

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

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  

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

мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

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

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

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

мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, совершаемых 

другими людьми.  

  

Математика  

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ, примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2.). Программа отражает содержание обучения предмету «Математика» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР). Сущность 

специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении к изучению предмета 

раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в распределении 

учебного содержания по годам обучения и в календарно-тематическом планировании.   

Учебный предмет «Математика» в начальной школе является ведущим, обеспечивающим 

формирование общеучебных умений и познавательной деятельности обучающихся с ЗПР.  

Общей целью изучения предмета «Математика» является формирование базовых 

математических знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать на доступном 

уровне программу основного общего образования, решать адекватные возрасту практические задачи, 

требующие действий с величинами, а также коррекция недостатков отдельных познавательных 

процессов и познавательной деятельности в целом.  

В соответствии с перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО обучающихся 

с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи учебного предмета:  

 формировать представления о числах и величинах, арифметических действиях;  

 формировать устойчивые навыки вычислений в определенном программой объеме;  

 уточнять и расширять представления о простейших геометрических фигурах, пространственных 

отношениях;   



 формировать умения пользоваться измерительными инструментами, а также оперировать с 

результатами измерений и использовать их на практике;  

 учить решать простые текстовые задачи с помощью сложения и вычитания;   

 формировать способность использовать знаково-символические средства путем усвоения 

математической символики и обучения составлению различных схем;  

 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения начальным курсом 

математики (наблюдения, анализа, сравнения, противопоставления и обобщения математических 

свойств и отношений);  

 развивать связную устную речь через формирование учебного высказывания с использованием 

математической терминологии;  

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет упрощения 

учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения переносу полученных 

знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой коммуникации, 

обеспечивающих преодоление недостатков сферы жизненной компетенции, типичных для 

младших школьников с ЗПР;   

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов образования, 

совершенствованию сферы жизненной компетенции.  

  

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 классе обозначенные 

задачи конкретизируются следующим образом:  

 научить выделять, сравнивать, обобщать свойства предметов (по цвету, форме, размеру), 

активизируя необходимые мыслительные операции;  

 научить соотносить  цифры и количество, названия и обозначения действий сложения и 

вычитания;  

 сформировать осознанные навыки арифметических действий (сложения и вычитания) в пределах  

10;  

 научить распознавать простейшие геометрические фигуры (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, отрезок) и строить их по заданным значениям (кроме круга);  

 научить решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и остатка, на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц; отвечать на вопросы: который по счету? сколько всего? 

сколько осталось?  

 формировать умение использовать знаково-символические средства (при составлении условия 

задачи с помощью рисунка и/или схемы);  

 учить умению планировать и контролировать учебные действия при решении задач и примеров, 

развивая тем самым способность к самостоятельной организации собственной деятельности;  

 воспитывать интерес к предмету, преодолевая специфичную для обучающихся с ЗПР низкую 

познавательную активность;  

 совершенствовать учебное высказывание в ходе усвоения понятий, обозначающих 

пространственные представления (вверх – вниз, слева – справа, здесь – там, спереди – сзади, 

посередине, за – перед, между) временные (утро, день, вечер, ночь, раньше, позже), признаки 

предметов (больше, меньше, длиннее, короче, тоньше, толще, выше, ниже, одинаковые), понятий, 

используемых при сопоставлении предметов (столько же, поровну, больше, меньше);  



 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет пошагового 

предъявления материала с необходимой помощью дефектолога, а также переносу полученных 

знаний;  

 развивать мелкую моторику как одно из условий становления графо-моторных навыков.  

  

В 1 дополнительном классе будут получать образование школьники, обучавшиеся ранее в 

обычном 1 классе, а также закончившие обучение в 1 классе по программе 7.2. Пролонгация обучения 

в 1 классе на два года позволяет обеспечить более надежное закрепление умений оперировать с 

числами. Предположительно уровень сформированности начальных (элементарных) математических 

представлений у обучающихся из разных педагогических условий будет близок.   

  

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 дополнительном классе 

обозначенные задачи конкретизируются следующим образом:  

 закрепить знания о составе числа, навыки вычислений в пределах 10 и сформировать осознанные 

навыки арифметических действий (сложения и вычитания) в пределах 20;  

 обучить решению простых и составных задач на сложение и вычитание (анализ условия, запись в 

тетради, составление схемы решения задачи);  

 закрепить и расширить представления о мерах длины (сантиметр, дециметр);  

 закрепить навыки использования математической терминологии, арифметических знаков;  

 систематизировать и закрепить начальные геометрические знания;   

 актуализировать лексику, отражающую пространственные и временные отношения;  

 учить использовать знаково-символические средства при решении составной задачи;  

 учить умению планировать и контролировать учебные действия при решении задач и примеров, 

совершенствуя тем самым способность к самостоятельной организации собственной 

деятельности;  

 воспитывать интерес к предмету, преодолевая специфичную для обучающихся с ЗПР низкую 

познавательную активность;  

 совершенствовать учебное высказывание в ходе актуализации и закрепления понятий, 

обозначающих количественные, пространственные и временные отношения;  

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет пошагового 

предъявления материала с необходимой помощью дефектолога, а также переносу полученных 

знаний;  

 совершенствовать мелкую моторику как одно из условий становления графомоторных навыков.  

  

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение предмета  

Учебный предмет «Математика» является одним из основных в системе подготовки младшего 

школьника. Умение производить арифметические действия, анализировать, планировать, действовать 

в соответствии с алгоритмом, излагать свои мысли необходимо для полноценной социализации 

ребенка. Позитивное отношение к предмету, которое необходимо формировать с начала обучения, 

способствует осознанному усвоению знаний, умений и навыков, а также большей успешности в быту. 

Без базовых знаний по математике и автоматизированных навыков вычислений обучающиеся будут 

испытывать значительные трудности в освоении учебных предметов в среднем звене школы. Однако 

иногда даже у школьника без ограничений по возможностям здоровья овладение необходимым 

учебным содержанием вызывает трудности по разным причинам.   



При задержке психического развития эти трудности резко усиливаются. Дети, начавшие 

школьное обучение, как правило, затрудняются в порядковом и количественном счете, усвоении 

пространственно-временных отношений и понятий. У них отмечается недостаточность планирования, 

обобщения, снижен познавательный интерес, что негативно влияет на мотивацию к учебной 

деятельности.  

Обучение предмету «Математика» создает возможности для преодоления перечисленных 

недостатков. Для обучающихся с ЗПР рекомендуется использование предметной линии учебников 

«Школа России», в частности, в первом классе для обучающихся по варианту 7.2 в качестве учебника 

в первом классе следует использовать учебник «Математика» авторов М.И. Моро, С.И. Волковой, 

С.В. Степановой до раздела «Числа от 11 до 20» (2 часть со стр.44). Однако механический перенос 

методических рекомендаций по обучению математике школьников, не обнаруживающих отставания 

в развитии, на контингент обучающихся с ЗПР недопустим. Следует отметить, что замедленный темп 

освоения учебного материала по математике обучающимися с ЗПР и введение для них в последующем 

обучение в 1 дополнительном классе не дает возможности использовать учебник на каждом уроке. 

Поэтому учитель периодически будет сталкиваться с необходимостью самостоятельно подбирать 

дидактический материал с учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР, а также 

определять цели и задачи урока.  

Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета «Математика» должна 

осуществляться за счет разнообразной предметно-практической деятельности, использования 

приемов взаимно-однозначного соотнесения, закрепления понятий в графических работах, 

постепенном усложнении предъявляемых заданий, поэтапном формировании умственных действий 

(с реальными предметами, их заместителями, в громкой речи, во внутреннем плане) с постепенным 

уменьшением количества внешних развернутых действий. Формирование ориентировочной основы 

различных математических действий базируется на полноценном овладении составом числа, 

которому в 1 классе уделяется очень большое внимание. Помимо перечисленных при обучении 

математике решаются и общие коррекционно-развивающие задачи. Так совершенствование учебного 

высказывания может реализовываться через обучение ориентировке на поставленный вопрос при 

формулировке ответа (например, при решении задачи).   

У обучающихся с ЗПР в определенной степени недостаточна замещающая функция мышления 

(способность к знаковому опосредствованию совершаемых действий). Поэтому они могут 

испытывать трудности в составлении схем, краткой записи. Использование заданий такого типа с 

предварительным обучением их выполнению (составление рисунков, наглядных схем, 

иллюстрирующих количественные отношения, памяток-подсказок, отражающих ход решения задачи 

и т.п.) улучшает общую способность к знаково-символическому опосредствованию деятельности.   

В ходе обучения необходимо осуществлять индивидуальный подход к младшим школьникам с 

ЗПР. Обучающиеся, обнаруживающие относительно бо́льшую успешность при изучении материала, 

выполняют дополнительные индивидуальные задания. В свою очередь, школьники, испытывающие 

значительные трудности, могут получать необходимую помощь на психокоррекционных занятиях. 

Коррекционно-развивающее значение предмета заключается и в тесной связи с формированием 

сферы жизненной компетенции. Ребенок овладевает практическими навыками измерений, подсчетов 

необходимого количества и пр.   

При обучении в 1 классе, выполняющем преимущественно пропедевтическую функцию, 

младший школьник осваивает первоначальные навыки работы с учебником и тетрадью, овладевает 

начальными математическими званиями о числах, мерах, величинах и геометрических фигурах; 

умением выполнять устно и письменно арифметические действия с числами в пределах 10, решать 

текстовые задачи, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры.  



  

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы  

  

Изучение учебного материала по математике имеет большое значение в общей системе 

коррекционно-развивающей работы. В ходе обучения математике совершенствуются возможности 

произвольной концентрации внимания, расширяется объем оперативной памяти, формируются 

элементы логического мышления, улучшаются навыки установления причинно-следственных связей 

и разнообразных отношений между величинами. Развиваются процессы анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, происходит коррекция недостатков оперативной и долговременной памяти. Требования 

пояснять ход своих рассуждений способствуют формированию умений математического 

доказательства. Усвоение приемов решения задач является универсальным методом развития 

мышления. Выделение обобщенных способов решений примеров и задач определенного типа ведет к 

появлению возможностей рефлексии. Математика как учебный предмет максимально насыщена 

знаково-символическими средствами, активизирующими отвлеченное мышление.   

При усвоении программного материала по учебному предмету «Математика» обучающиеся 

овладевают определенными способами деятельности: учатся ориентироваться в задании и проводить 

его анализ, обдумывать и планировать предстоящую работу, контролировать правильность 

выполнения задания, рассказывать о проведенной работе и давать ей оценку, что способствует 

совершенствованию произвольной регуляции деятельности.   

Содержание материала 1 класса позволяет ввести в курс большое количество заданий 

предметного характера, предполагающих использование практических действий для их решения. 

Педагогу рекомендуется соблюдать принцип пошаговости при объяснении нового материала, которое 

обеспечивается уже указанной выше этапностью формирования действий, большим объемом 

наглядности, активизацией разных каналов восприятия (слухового, зрительного, 

тактильнокинестетического).  

Происходит постепенное усложнение заданий. Первые решаются в наглядно-практическом 

плане, далее предлагаются задания, решаемые с помощью действий образного мышления.  

При обучении детей с ЗПР важно взаимодействие специалистов. Осуществление взаимосвязи 

учителя 1  с педагогом-психологом позволит учитывать рекомендации последнего в реализации 

индивидуального подхода к обучающимся, соблюдении этапности работы по формированию учебных 

действий, а также произвольной регуляции деятельности.   

Педагог-психолог, в свою очередь, способствует преодолению дисфункций (недостатков 

зрительно-моторной координации, пространственных представлений и пр.), а также создает основу 

для облегчения усвоения предметного материала за счет совершенствования познавательной 

деятельности.  

Взаимодействие всех участников коррекционно-педагогического процесса, активное 

привлечение родителей является необходимым условием для достижения планируемых результатов 

образования и формирования сферы жизненной компетенции.  

С целью реализации коррекционной направленности предмета и удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся по варианту 7.2 учителю необходимо:  

– знакомить с новым материалом развернуто, пошагово (полезен прием детального 

руководства выполнением конкретного задания: например, при установлении взаимно однозначного 

соответствия между предметными множествами: пересчитать предметы, положить столько же фишек, 

                                                 
1 В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР обучение осуществляет 

учитель-олигофренопедагог (или педагог, прошедший профессиональную переподготовкупо специальности 

«Олигофренопедагогика»).  



сколько предметов в первом множестве, положить столько же фишек, сколько предметов во втором 

множестве, попарно соотнести выбранное количество фишек. Прийти к аргументированному выводу: 

в каком множестве предметов больше и почему);  

–изучать цифры с опорой на все модальности: слуховую, зрительную, кинестетическую (пишем 

цифры в воздухе, на спине одноклассника, лепим из пластилина, выкладываем из палочек, 

персонифицируем названия элементов цифры, например, цифра 1: носик, ножка; цифра 2: голова, 

шейка, хвостик);  

– отводить значительное время практическим действиям: работе с предметами, рисунками, 

схемами к задачам и примерам и пр.;  

– использовать для обучающихся мнестические опоры: наглядные схемы, шаблоны общего 

хода выполнения заданий (например: план-схема «решение задачи»).  

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Математика» позволяет наиболее 

достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим параметрам:  

 расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности отвечать на поставленные 

вопросы, задавать вопросы, поддерживать диалог, высказываться, регулировать собственное речевое 

поведение;  

 развитие возможностей знаково-символического опосредствования, повышающих общий 

уровень сформированности учебно-познавательной деятельности (в качестве средств выступают 

символические обозначения количества предметов, условия задачи);  

 улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации;  

 совершенствование зрительно-пространственных представлений (ориентировка в тетради 

на листе, размещение цифр, геометрических фигур и т.п.);  

 улучшение качества учебного высказывания за счет расширения словарного запаса 

математическими терминами, предъявления «эталонных» речевых образцов;  развитие 

самоконтроля при оценке полученного результата.  

Личностные результаты освоения ПРП для 1 класса по учебному предмету «Математика» могут 

проявляться:   

 в принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и развитии 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

 в формировании навыков сотрудничества со сверстниками (на основе работы в парах);  

 в развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей (одноклассников);  

 в развитии адекватных представлений о собственных возможностях;  

 в овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками);  

 в овладении социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (на 

основе овладения арифметическим счетом, составления и решения задач из житейских ситуаций).  

Метапредметные результаты освоения ПРП для 1 класса по учебному предмету «Математика» 

включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться).   

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом.  



Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью:  

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее достижения 

(ориентировка на заданный образец);  

 кодировать и перекодировать информацию (заменять предмет символом, читать 

символическое изображения (в виде рисунка и/или схемы условия задач и пр.);  

 осуществлять разносторонний анализ объекта (геометрическая фигура, графическое 

изображение задачи и т.п.);  

 сравнивать геометрические фигуры, предметы по разным классификационным основаниям  

(больше – меньше, длиннее – короче и т.п.);  

 обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства).  

  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью:  

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и т.п.);  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации  

(например, рисование рисунка к условию задачи, сравнить полученный ответ с условием и вопросом); 

 различать способы и результат действия (складывать или вычитать);  

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера 

сделанных ошибок;  

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя и 

самостоятельно.  

  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью:  

 адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата деятельности;   

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем.  

Учебный предмет «Математика» имеет большое значение для формирования сферы жизненной 

компетенции, мониторинг становления которой оценивается по ниже перечисленным направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:   

– организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме в тетради, удержание 

ручки, расположение тетради и т.п.);  

– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента;  

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;  – 

словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат.  

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

проявляется:  

– в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;   

– в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и 

порицание, критику со стороны одноклассников.  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации проявляется в понимании роли математических знаний в быту и профессии.    



Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в стремлении научиться 

правильно считать, решать задачи.  

  

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они обозначаются 

в ПрАООП как:  

1) формирование начальных математических знаний о числах, геометрических фигурах для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений;   

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебнопознавательных и учебно-практических задач;   

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, решать текстовые 

задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом;   

4) исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры.  

  
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

  

Числа и величины. Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 10. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин (см).  

Арифметические действия. Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Алгоритмы письменного сложения.   

Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на…». Планирование хода решения задачи.  

Представление текста задачи (схема, рисунок).   

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева – справа, сверху – снизу, ближе – 

дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, овал. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире.   

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Измерение длины 

отрезка. Единицы длины (см).  

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом); 

фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших выражений с помощью 

логических связок и слов. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

геометрических фигур по правилу. Чтение и заполнение таблицы. Создание простейшей 

информационной модели (схема).  

  

2 КЛАСС  
Числа и величины  
Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства, 

неравенства. Увеличение, уменьшение числа на несколько единиц, десятков. Разностное сравнение 

чисел.   
Величины: сравнение по массе (единица массы – килограмм), времени (единицы времени – час, 

минута), измерение длины (единицы длины – метр, дециметр, сантиметр, миллиметр). Соотношение 

между единицами величины (в пределах 100), его применение для решения практических задач.   



Арифметические действия  
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд. 

Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, сочетательное свойства 

сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата действия 

сложения, действия вычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное 

действие).   
Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия 

компонентов действий умножения, деления.   
Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при вычислениях 

и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов и результата 

действия умножения, действия деления.   
Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания. Нахождение неизвестного 

компонента сложения, вычитания.   
Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения действий в 

числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками или без скобок) в 

пределах 100 (не более трех действий). Нахождение значения числового выражения. Рациональные 

приемы вычислений: использование переместительного свойства.  
Текстовые задачи  
Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План решения 

задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. Запись решения и 

ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла арифметического действия (сложение, 

вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение или уменьшение величины на 

несколько единиц или в несколько раз. Запись ответа к задаче и его проверка (формулирование, 

проверка на достоверность, следование плану, соответствие поставленному вопросу).   
Пространственные отношения и геометрические фигуры  
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, 

многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. Изображение на клетчатой 

бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина 

ломаной. Измерение периметра изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата 

измерения в сантиметрах.  
Математическая информация  
Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических объектов: 

чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или самостоятельно 

установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов 

повседневной жизни.   
Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, 

пространственные отношения, зависимости между числами или величинами. Конструирование 

утверждений с использованием слов «каждый», «все».   
Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 

представленной в таблице (например, таблицы сложения, умножения, графика дежурств).   
Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовыми 

данными.   
Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения 

геометрических фигур.   
Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, 

компьютерными тренажёрами).   



Изучение математики во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности.  
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  
наблюдать математические отношения (часть–целое, больше–меньше) в окружающем мире; 
характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы  

(сантиметровая лента, весы); сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по 

самостоятельно  

выбранному основанию; распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, 

геометрические фигуры,  

текстовые задачи в одно действие) на группы; обнаруживать модели 

геометрических фигур в окружающем мире;  
вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием); 
воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия  

сложения и вычитания (со скобками или без скобок); устанавливать соответствие между 

математическим выражением и его текстовым описанием; подбирать примеры, 

подтверждающие суждение, вывод, ответ.   
У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  
извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (рисунок,  

схема, таблица) форме; устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших 

комбинаторных задач; дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми 

данными.   
У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  
комментировать ход вычислений;  
объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения;  
составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу; 
использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации,  

конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения; называть 

числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством; 
записывать, читать число, числовое выражение;  
приводить примеры, иллюстрирующие арифметическое действие, взаимное расположение  

геометрических фигур;  конструировать утверждения с использованием слов 

«каждый», «все».   
У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий:  
следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, геометрических  

фигур; организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с 

математическим  

материалом; проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия,  

обратного действия; находить с помощью учителя причину возникшей ошибки или 

затруднения.  У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности:  



принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных  

учителем или самостоятельно; участвовать в парной и групповой работе с математическим 

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

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

совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять с помощью 

измерительных инструментов длину, определять время и продолжительность с помощью часов, 

выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений); совместно с учителем оценивать 

результаты выполнения общей работы.  
  

3 КЛАСС  
Числа и величины  
Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядных 

слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение или уменьшение числа в 

несколько раз. Кратное сравнение чисел.  
Масса (единица массы – грамм), соотношение между килограммом и граммом, отношения 

«тяжелее-легче на…», «тяжелее-легче в…».   
Стоимость (единицы – рубль, копейка), установление отношения «дороже-дешевле на…», 

«дороже-дешевле в…». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации.   
Время (единица времени – секунда), установление отношения «быстрее-медленнее на…», 

«быстрее-медленнее в…». Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в 

практической ситуации.   
Длина (единицы длины – миллиметр, километр), соотношение между величинами в пределах 

тысячи. Сравнение объектов по длине.  
Площадь (единицы площади – квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр). Сравнение объектов по площади.  
Арифметические действия  
Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное 

умножение, деление, действия с круглыми числами).   
Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1.  
Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умножение, 

деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления (прикидка или оценка 

результата, обратное действие, применение алгоритма, использование калькулятора).   
Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях.  
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.   
Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего 

несколько действий (со скобками или без скобок), с вычислениями в пределах 1000.  
Однородные величины: сложение и вычитание.   
Текстовые задачи  
Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на понимание 

смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), отношений («больше-меньше 

на…», «больше-меньше в…»), зависимостей («купля-продажа», расчёт времени, количества), на 

сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с помощью числового 

выражения. Проверка решения и оценка полученного результата.  
Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации.  

Сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины.   



Пространственные отношения и геометрические фигуры  
Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры из 

частей).   
Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства.   
Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. Изображение на 

клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади.  
Математическая информация  
Классификация объектов по двум признакам.  
Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. Логические 

рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит».  
Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в таблицах 

с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание уроков, 

движения автобусов, поездов), внесение данных в таблицу, дополнение чертежа данными.   
Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, алгоритм).   
Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и практических 

задач.  
Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на доступных 

электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других устройствах).   
Изучение математики в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  
сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры); выбирать приём вычисления, выполнения действия; конструировать 

геометрические фигуры;  
классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в одно  

действие) по выбранному признаку; прикидывать 

размеры фигуры, её элементов;  
понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; различать 

и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления;  
выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование  

алгоритма); соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации; 
составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному  

правилу; моделировать предложенную практическую ситуацию; устанавливать 

последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи.  
У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  
читать информацию, представленную в разных формах;  
извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на 

диаграмме; заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 
устанавливать соответствие между различными записями решения задачи;  
использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и  

проверки значения математического термина (понятия).  



У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  
использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей; 
строить речевые высказывания для решения задач, составлять текстовую задачу; объяснять 

на примерах отношения «больше-меньше на…», «больше-меньше в…», «равно»; 
использовать математическую символику для составления числовых выражений;  
выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в соответствии  

с практической ситуацией; участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате 

выполнения вычисления.  
У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: проверять ход и результат выполнения 

действия; вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять;  
формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами;  
выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности вычисления,  

проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения.  
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:  
при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные решения, 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, 

массу, время); договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли  

руководителя или подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; выполнять 

совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы.  
  

4 КЛАСС  
Числа и величины  
Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Число, 

большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное число раз.   
Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости.   
Единицы массы и соотношения между ними: – центнер, тонна.  
Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношения между ними.  
Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный 

метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в минуту, метры 

в секунду). Соотношение между единицами в пределах 100 000.  
Доля величины времени, массы, длины.  
Арифметические действия  
Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное 

умножение, деление многозначных чисел на однозначное (двузначное) число в пределах 100 000.  

Деление с остатком. Умножение и деление на 10, 100, 1000.  
Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения 

числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка результата 

вычислений, в том числе с помощью калькулятора.  
Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, 

нахождение неизвестного компонента.  
Умножение и деление величины на однозначное число.  
Текстовые задачи  



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

модели, планирование и запись решения, проверка решения и ответа. Анализ зависимостей, 

характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы  

(производительность, время, объём работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и решение 

соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, продолжительность и окончание 

события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины 

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

действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения.  
Пространственные отношения и геометрические фигуры Наглядные 

представления о симметрии.  
Окружность, круг: распознавание и изображение. Построение окружности заданного радиуса. 

Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля. Различение, 

называние пространственных геометрических фигур (тел): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида.   
Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур из 

прямоугольников или квадратов.  
Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников (квадратов).  
Математическая информация  
Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности. Составление и проверка 

логических рассуждений при решении задач.  
Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на диаграммах, 

схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте (числе, величине, 

геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, Интернете. Запись 

информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме.  
Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под 

руководством педагога и самостоятельное. Правила безопасной работы с электронными источниками 

информации (электронная форма учебника, электронные словари, образовательные сайты, 

ориентированные на обучающихся начального общего образования).  
Алгоритмы решения изученных учебных и практических задач.  
Изучение математики в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  
ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в высказываниях  

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

записывать  

признак сравнения; выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём 

вычисления,  

способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); обнаруживать 

модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 
конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством 

(отрезок заданной  

длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); классифицировать 

объекты по 1–2 выбранным признакам;  
составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и гиревые 



весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет спидометра), 

вместимость (измерительные сосуды).  
У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  
представлять информацию в разных формах;  
извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 
использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в  

условиях контролируемого выхода).  
У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  
 использовать математическую терминологию для  записи решения предметной или  

практической задачи; приводить примеры и контрпримеры для подтверждения или опровержения 

вывода, гипотезы; конструировать, читать числовое выражение;  
описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии;  
характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных 

величин; составлять инструкцию, записывать рассуждение; инициировать обсуждение 

разных способов выполнения задания, поиск ошибок в решении.  
У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий:  
контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия,  

решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; самостоятельно 

выполнять прикидку и оценку результата измерений; находить, исправлять, 

прогнозировать ошибки и трудности в решении учебной задачи.  
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:  
участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять 

работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого 

количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа; договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами 

(составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и покупки, приближённая оценка 

расстояний и временных интервалов, взвешивание, измерение температуры воздуха и воды), 

геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, расчёт и разметка, 

прикидка и оценка конечного результата).  
  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

  

По итогам обучения в 1 классе можно определенным образом оценить успешность их достижений, 

хотя какие-либо выводы делать преждевременно.  

В конце 1 класса обучающийся:  

 знает все цифры;  

 умеет сравнивать предметы по цвету, форме, размеру;  

 считать различные предметы в пределах 10, отвечать на вопросы: сколько? который?;  

 знает названия и обозначения действий сложения и вычитания;  

 таблицу сложения в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания;  

 читает и записывает арифметические действия;  

 решает простые задачи с помощью сложения и вычитания;  



 измеряет с помощью линейки длину отрезка в сантиметрах; строить отрезок заданной длины; 

  распознает простейшие геометрические фигуры: круг, овал, квадрат, треугольник, отрезок.   

  

Решение об итогах освоения программы и переводе школьника в следующий класс 

принимается ПМПк образовательного учреждения на основе выводов о достижении планируемых 

предметных результатов. Вместе с тем недостаточная успешность овладения математикой как 

учебным предметом требует взвешенной оценки причин этого явления.  
  

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС  

  
Метапредметные результаты освоения ПРП для 1 дополнительного класса по учебному 

предмету «Математика» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться).  

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и 

поисковотворческих заданий с использованием учебной и дополнительной литературы, в т.ч. 

в открытом информационном пространстве;  

 кодировать и перекодировать информацию в знаково-символической или графической форме;  

 строить математические сообщения в устной и письменной форме;  

 проводить сравнения по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно выделенным, строить 

выводы на основе сравнения;  

 осуществлять разносторонний анализ объекта;  

 обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  устанавливать аналогии.  

  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью:  

 понимать смысл различных учебных задач, вносить в них свои коррективы;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации;  

 различать способы и результат действия;  

 принимать активное участие в групповой и коллективной работе;  

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими людьми;  

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера 

сделанных ошибок;  

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя и 

самостоятельно.  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью:  

 принимать участие в работе парами и группами;  

 допускать существование различных точек зрения, ориентироваться на позицию партнера в 

общении, уважать чужое мнение;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных задач при изучении 

математики и других предметов;  



 активно проявлять себя в коллективной работе, понимая важность своих действий для 

конечного результата;  

 слушать учителя и вести с ним диалог.  

Учебный предмет «Математика» имеет очень большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по перечисленным ниже 

направлениям.  

  

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях:   

– организовать себя на рабочем месте (учебники и математические 

принадлежности лежат в должном порядке);  

– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента;  

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем 

отрезок времени;   

– проанализировать ход решения вычислительного навыка, найти ошибку, 

исправить ее и объяснить правильность решения.  

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

проявляется:  

–в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;   

–в умении работать активно при фронтальной работе на уроке, при работе в группе высказывать 

свою точку зрения, не боясь неправильного ответа.  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации проявляется:   

– в обучении и расширении ранее имеющихся представлений о символических 

изображениях, которые используются в современной культуре для ориентировки в 

пространстве здания, улицы, города и т.д. с целью перевода их в знаково-символические 

действия, необходимые в процессе обучения;   

– в формировании внутреннего чувства времени (1 мин, 5 мин и т.д.) и 

календарно-временных представлений;  

– в умении вычислить расстояние в пространстве.  

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в умении находить 

компромисс в спорных вопросах.  

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они 

обозначаются в ПрАООП как:  

  

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

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

также оценки их количественных и пространственных отношений;  

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

познавательных и учебно-практических задач;  

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

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

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры.  

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
  

Личностные результаты освоения программы по математике на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  
В результате изучения математики на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты:   
осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для 

развития общей культуры человека, способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и 

доказывать или опровергать их; применять правила совместной деятельности со сверстниками, 

проявлять способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную 

ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; осваивать навыки 

организации безопасного поведения в информационной среде;  
применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе при  

оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям; работать 

в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной жизни, 

повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах при решении 

поставленных задач, умение преодолевать трудности; оценивать практические и учебные ситуации с 

точки зрения возможности применения математики для рационального и эффективного решения 

учебных и жизненных проблем; характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться 

углублять свои математические знания и умения, намечать пути устранения трудностей; пользоваться 

разнообразными информационными средствами для решения предложенных и самостоятельно 

выбранных учебных проблем, задач.  
  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
  

Познавательные универсальные учебные действия Базовые 

логические действия:  
устанавливать связи и зависимости между математическими объектами («часть-целое»,  

«причина-следствие», протяжённость); применять базовые логические универсальные действия: 

сравнение, анализ, классификация (группировка), обобщение; приобретать практические 

графические и измерительные навыки для успешного решения учебных и житейских задач; 
представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи,  

текста в соответствии с предложенной учебной проблемой.  
Базовые исследовательские действия:  

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса  

математики; понимать  и  адекватно  использовать  математическую терминологию: 

 различать, характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;  

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов). 
Работа с информацией:  
находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в  



разных источниках информационной среды; читать, интерпретировать графически представленную 

информацию (схему, таблицу,  

диаграмму, другую модель); представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать  

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; принимать правила, 

безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники  

информации.  
  

Коммуникативные универсальные учебные действия Общение:  
конструировать утверждения, проверять их истинность;  
использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный 

ответ с использованием изученной терминологии;  
в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать вопросы, высказывать 

суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять 

этику общения; создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание 

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

(например, измерение длины отрезка); ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, 

исправлять деформированные; самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 

изученным.  
  

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация:  
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  
планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 
выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе  

обучения.  
Самоконтроль (рефлексия):  
осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; выбирать 

и при необходимости корректировать способы действий;  
находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления  

ошибок; предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их  

предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам 

обучения, в том числе электронным); оценивать рациональность своих действий, давать им 

качественную характеристику. Совместная деятельность:  
участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 

приведения примеров и контрпримеров), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора 

рационального способа, анализа информации; осуществлять совместный контроль и оценку 

выполняемых действий, предвидеть возможность  

возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения.  
  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
  
К концу обучения в 1 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения:  

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20;  



пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; находить 

числа, большие или меньшие данного числа на заданное число;  
выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и письменно)  

без перехода через десяток; называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) 

и вычитания  

(уменьшаемое, вычитаемое, разность); решать текстовые задачи в одно действие на сложение и 

вычитание: выделять условие и  

требование (вопрос); сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

«длиннее-короче»,  

«выше-ниже», «шире-уже»; измерять длину отрезка (в см), чертить 

отрезок заданной длины; различать число и цифру;  
распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок; 
устанавливать между объектами соотношения: «слева-справа», «спереди-сзади», между; 
распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданного  

набора объектов/предметов; группировать объекты по заданному признаку, находить и называть 

закономерности в ряду  

объектов повседневной жизни; различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, 

извлекать данное или данные  

из таблицы; сравнивать два объекта (числа, геометрические 

фигуры); распределять объекты на две группы по заданному 

основанию.  
  
К концу обучения во 2 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения:  

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100;  
находить число большее или меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100),  

большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); устанавливать и соблюдать порядок при 

вычислении значения числового выражения (со  

скобками или без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; выполнять 

арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 – устно и  

письменно, умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; называть и 

различать компоненты действий умножения (множители, произведение), деления  

(делимое, делитель, частное); находить неизвестный 

компонент сложения, вычитания;  
использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр,  

дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час), стоимости (рубль, копейка); определять 

с помощью измерительных инструментов длину, определять время с помощью  

часов;  
сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними  

соотношение «больше или меньше на»; решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять 

задачу (краткая запись, рисунок,  

таблица или другая модель), планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять 

его в виде арифметического действия или действий, записывать ответ;  
различать и называть геометрические фигуры: прямой угол, ломаную, многоугольник; на 

бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с помощью линейки или  



угольника прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; выполнять измерение длин 

реальных объектов с помощью линейки; находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх 

звеньев, периметр прямоугольника  

(квадрата); распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все»,  

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

выводы;  
находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических  

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

фигур);  
представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять 

строку или столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геометрических 

фигур); сравнивать группы объектов (находить общее, различное); обнаруживать модели 

геометрических фигур в окружающем мире; подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 
составлять (дополнять) текстовую задачу; проверять правильность вычисления, измерения.  

  
К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения:  

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000;  
находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз (в  

пределах 1000); выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 – устно, 

в пределах 1000 – письменно), умножение и деление на однозначное число, деление с остатком 

(в пределах 100 – устно и письменно); выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 

1; устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками или без скобок), содержащего арифметические действия сложения, 

вычитания, умножения и деления; использовать при вычислениях переместительное и 

сочетательное свойства сложения; находить неизвестный компонент арифметического 

действия; использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: 

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

(минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); определять с помощью цифровых и 

аналоговых приборов, измерительных инструментов длину (массу, время), выполнять прикидку 

и оценку результата измерений, определять продолжительность события; сравнивать величины 

длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше 

или меньше на или в»; называть, находить долю величины (половина, четверть); сравнивать 

величины, выраженные долями;  
использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, определение  

времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами;  при решении задач выполнять 

сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на однозначное 

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

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

ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); конструировать прямоугольник из 

данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, многоугольник на заданные части; сравнивать 

фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); находить периметр 

прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата); распознавать верные (истинные) и 

неверные (ложные) утверждения со словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; 
формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том 

числе с использованием изученных связок; классифицировать объекты по одному-двум признакам;  



извлекать, использовать информацию, представленную на простейших диаграммах, в таблицах 

(например, расписание, режим работы), на предметах повседневной жизни (например, ярлык, 

этикетка), а также структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы; составлять план 

выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять действия по алгоритму; сравнивать 

математические объекты (находить общее, различное, уникальное); выбирать верное решение 

математической задачи.  
  
К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения:  

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа;  
находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами письменно (в 

пределах 100 – устно), умножение и деление многозначного числа на однозначное, двузначное число 

письменно (в пределах 100 – устно), деление с остатком – письменно (в пределах  

1000); вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего 2–4  

арифметических действия, использовать при вычислениях изученные свойства арифметических 

действий; выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по критериям:  

достоверность (реальность), соответствие правилу (алгоритму), а также с помощью калькулятора; 
находить долю величины, величину по ее доле;  
находить неизвестный компонент арифметического действия;  
использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, вместимость,  

стоимость, площадь, скорость); использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр,  

километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный 

дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час); использовать при решении текстовых 

задач и в практических ситуациях соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, 

между производительностью, временем и объёмом работы; определять с помощью цифровых и 

аналоговых приборов массу предмета, температуру (например, воды, воздуха в помещении), 

вместимость с помощью измерительных сосудов, прикидку и оценку результата измерений; решать 

текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных величин, выбирать при 

решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления и используя, 

при необходимости, вычислительные устройства, оценивать полученный результат по критериям: 

реальность, соответствие условию; решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью 

(например, покупка товара,  

определение времени, выполнение расчётов), в том числе с избыточными данными, находить 

недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить различные способы решения; 
различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного  

радиуса; различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр, конус, 

пирамида), распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на плоскость  

(пол, стену); 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, приводить пример, контрпример;  формулировать утверждение (вывод), строить 

логические рассуждения (двух-трехшаговые); классифицировать объекты по заданным или 

самостоятельно установленным одному-двум признакам; извлекать и использовать для 

выполнения заданий и решения задач информацию, представленную на простейших столбчатых 



диаграммах, в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира 

(например, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни  

(например, счет, меню, прайс-лист, объявление); заполнять данными 

предложенную таблицу, столбчатую диаграмму;  
использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план,  

схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 
составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; выбирать рациональное решение 

задачи, находить все верные решения из предложенных.  
  

МУЗЫКА  

  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»  

1 КЛАСС  

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»  

Весь мир звучит. Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, 

длительность, тембр. Звукоряд  

Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. Интонация. Выразительные и 

изобразительные интонации.  

Модуль № 2 «Народная музыка России»  

Край, в котором ты живёшь. Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, 

музыкальные инструменты. Русский фольклор. Русские народные песни (трудовые, солдатские, 

хороводные и др.).  

Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки). Русские народные 

музыкальные инструменты. Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, 

гармонь, ложки).  

Модуль №3 «Музыка народов мира»  

Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традицииБелоруссии, Украины, Прибалтики 

(песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). Модуль № 4 «Духовная музыка»  

Звучание храма Колокола. Колокольность в музыке русских композиторов. Песни верующих. 

Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Инструментальная музыка в церкви. Орган и его роль в 

богослужении. Творчество И. С. Баха.  

Модуль № 5 «Классическая музыка»  

Композиторы — детям. Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. 

Кабалевского и др. Понятие жанра.  

Песня, танец, марш. Оркестр. Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, 

партитура, репетиция. Жанр концерта — музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, 

«секрет» названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, 

синтезатор). Флейта Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты 

соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра. Скрипка, виолончель. Певучесть тембров 

струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые 

исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты.  

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»  

Музыкальная сказка на сцене, на экране. Характеры персонажей, отражённые в музыке.  

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»  



Красота и вдохновение. Стремление человека к красоте. Особое состояние — вдохновение. 

Музыка — возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное 

единство людей — хор, хоровод. Музыкальные пейзажи. Образы природы в музыке. Настроение 

музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося природой. Музыкальные Портреты. 

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи.   

  

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС  

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»  

Ритм. Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая черта. 

Ритмический рисунок. Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая партитура. Длительности: 

половинная, целая, четверть, восьмая, шестнадцатые. Высота звуков. Регистры. Ноты певческого 

диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары).  

Модуль № 2 «Народная музыка России»  

Сказки, мифы и легенды. Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос 

народов России. Сказки и легенды о музыке и музыкантах.  

Модуль №3 «Музыка народов мира»  

Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, 

Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты).  

Модуль № 4 «Духовная музыка»  

Звучание храма. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приговорки. 

Колокольность в музыке русских композиторов. Песни верующих. Образы духовной музыки в 

творчестве композиторов-классиков. Инструментальная музыка в церкви. Орган и его роль в 

богослужении. Творчество И. С. Баха. Религиозные праздники. Праздничная служба, вокальная (в том 

числе хоровая) музыка религиозного содержания.  

Модуль № 5 «Классическая музыка»  

Композиторы — детям. Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. 

Кабалевского и др. Понятие жанра.  

Песня, танец, марш. Оркестр. Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, 

партитура, репетиция. Жанр концерта — музыкальное соревнование солиста с оркестром.  Скрипка, 

виолончель. Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие 

скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты.  

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»  

Музыкальная сказка на сцене, на экране. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль.  

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»  

Какой же праздник без музыки? Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, 

на уличном шествии, спортивном празднике. Танцы, игры и веселье. Музыка — игра звуками. Танец 

— искусство и радость движения. Примеры популярных танцев. Музыка на войне, музыка о войне. 

Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры 

(призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.).  

  

2 КЛАСС  

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»  

Мелодия. Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. 

Мелодический рисунок. Сопровождение. Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, 

проигрыш. Песня. Куплетная форма. Запев, припев. Лад. Понятие лада. Семиступенные лады мажор 

и минор. Тональность. Гамма. Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные 



тональности (до 2–3 знаков при ключе). Интервалы. Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. 

Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. Вариации. 

Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. 

Диссонансы: секунда, септима. Музыкальный язык. Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, 

диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.).  

Модуль № 2 «Народная музыка России»  

Русский фольклор. Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.).  

Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки). Русские народные 

музыкальные инструменты. Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. Народные праздники. 

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

праздников. Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. Собиратели фольклора. 

Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, интонации как основа для 

композиторского творчества.  

Модуль №3 «Музыка народов мира»  

Кавказские мелодии и ритмы. Музыкальные традиции и праздники, Народные инструменты и 

жанры. Композиторы и музыканты-исполнители Грузии, Армении, Азербайджана. Близость 

музыкальной культуры этих стран с российскими республиками Северного Кавказа.  

Модуль № 4 «Духовная музыка»  

Звучание храма Колокола. Колокольность в музыке русских композиторов. Песни верующих.  

Образы духовной музыки в творчестве композиторов-классиков.  

Модуль № 5 «Классическая музыка»  

Композиторы — детям.  Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. 

Кабалевского и др. Понятие жанра.  

Песня, танец, марш.  Фортепиано.  Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, 

«секрет» названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, 

синтезатор). Музыкальные инструменты. Скрипка, альт, виолончель, контрабас. Композиторы, 

сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф. 

Симфоническая музыка. Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, 

симфоническая картина. Европейские композиторы-классики. Творчество выдающихся зарубежных 

композиторов. Русские композиторы-классики. Творчество выдающихся отечественных 

композиторов. Мастерство исполнителя. Творчество выдающихся исполнителей — певцов, 

инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, конкурс имени П. И. Чайковского.  

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»  

Театр оперы и балета. Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, 

оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле. Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. 

Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских и 

зарубежных композиторов.  

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»  

Главный музыкальный символ. Главный музыкальный символ нашей страны. Традиции 

исполнения Гимна России. Другие гимны. Музыкальные пейзажи.  Музыка — выражение глубоких 

чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами. Музыкальные портреты. 

«Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. Искусство времени. Музыка — временно́е 

искусство. Погружение в поток музыкального звучания. Музыкальные образы движения, изменения 

и развития.  

  



3 КЛАСС  

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»  

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

рисунки в размере 6/8. Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм. Пентатоника. 

Пентатоника — пятиступенный лад, распространённый у многих народов. Ноты в разных октавах.  

Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ.  

Модуль № 2 «Народная музыка России»  

Жанры музыкального фольклора. Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, 

трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты. Первые 

артисты, народный театр. Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп.  

Модуль №3 «Музыка народов мира»  

Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейских народов. Канон. 

Странствующие музыканты. Карнавал. Музыка Испании и Латинской Америки. Фламенко. Искусство 

игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные инструменты. Танцевальные жанры. 

Профессиональные композиторы и исполнители. Музыка США. Смешение традиций и культур в 

музыке Северной Америки. Африканские ритмы, трудовые песни негров. Спиричуэлс. Джаз. 

Творчество Дж. Гершвина.  

Модуль № 4 «Духовная музыка»  

Искусство Русской православной церкви. Музыка в православном храме. Традиции 

исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и др.). Музыка и живопись, посвящённые святым.  

Образы Христа, Богородицы.  

Модуль № 5 «Классическая музыка»  

Композитор — исполнитель — слушатель. Кого называют композитором, исполнителем? 

Нужно ли учиться слушать музыку? Что значит «уметь слушать музыку»? Концерт, концертный зал. 

Правила поведения в концертном зале. Человеческий голос — самый совершенный инструмент. 

Вокальная музыка. Бережное отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной 

музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

Инструментальная музыка. Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл.  

Сюита. Соната. Квартет.  

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»  

Джаз. Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, свинг). Музыкальные 

инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество джазовых музыкантов.  

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»  

Балет. Хореография — искусство танца. Сольные номера и массовые сцены балетного 

спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественных композиторов. Сюжет 

музыкального спектакля.  Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Оперетта, мюзикл. 

История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И. Штрауса, И. 

Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. Патриотическая и народная тема в театре и кино. 

Патриотическая и народная тема в театре и кино. История создания, значение 

музыкальносценических и экранных произведений, посвящённых нашему народу, его истории, теме 

служения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к фильмам.  

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»  

 Музыкальные пейзажи. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, 

которые трудно передать словами. Музыкальные портреты. «Портреты», выраженные в музыкальных 

интонациях. Музыка на войне, музыка о войне. Военная тема в музыкальном искусстве. Военные 



песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого 

барабана, трубы и т. д.).  

  

4 КЛАСС  

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»  

Музыкальная форма. Контраст и повтор как принципы строения музыкального произведения. 

Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды. Гармония. 

Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры аккомпанемента: бас-аккорд, 

аккордовая, арпеджио. Дополнительные обозначения в нотах. Реприза, фермата, вольта, украшения 

(трели, форшлаги).  

Модуль № 2 «Народная музыка России»  

Фольклор народов России. Музыкальные традиции, особенности народной музыки республик 

Российской Федерации. Жанры, интонации, Музыкальные инструменты, музыканты-исполнители.  

Модуль №3 «Музыка народов мира»  

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии. 

Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника. Музыка Средней Азии. 

Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и современные исполнители 

Казахстана, Киргизии, и других стран региона. Певец своего народа. Интонации народной музыки в 

творчестве зарубежных композиторов — ярких представителей национального музыкального стиля 

своей страны. Диалог культур. Культурные связи между музыкантами разных стран. Образы, 

интонации фольклора других народов и стран в музыке отечественных и зарубежных композиторов 

(в том числе образы других культур в музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты 

в творчестве зарубежных композиторов).  

Модуль № 4 «Духовная музыка»  

Религиозные праздники. Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка 

религиозного содержания.  

Модуль № 5 «Классическая музыка»  

Симфоническая музыка. Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, 

симфоническая картина. Русские композиторы-классики. Творчество выдающихся отечественных 

композиторов. Европейские композиторы-классики. Творчество выдающихся зарубежных 

композиторов. Мастерство исполнителя. Творчество выдающихся исполнителей — певцов, 

инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского.  

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»  

Современные обработки классической музыки. Понятие обработки, творчество современных 

композиторов и исполнителей, обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем 

музыканты делают обработки классики? Исполнители современной музыки. Творчество одного или 

нескольких исполнителей современной музыки, популярных у молодёжи. Электронные музыкальные 

инструменты. Современные «двойники» классических музыкальных инструментов: синтезатор, 

электронная скрипка, гитара, барабаны и т. д. Виртуальные музыкальные инструменты в 

компьютерных программах.  

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»  

Кто создаёт музыкальный спектакль? Профессии музыкального театра: дирижёр, режиссёр, 

оперные певцы, балерины и танцовщики, художники и т.д. Сюжет музыкального спектакля. Действия 

и сцены в опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы.  

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»  



 Музыкальные пейзажи. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, 

которые трудно передать словами. Танцы, игры и веселье. Примеры популярных танцев. Музыка на 

войне, музыка о войне. Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, 

ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.).  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и 

предметных.  

  

Личностные результаты  

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся с ЗПР руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: Гражданско-патриотического 

воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов 

России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в 

творческой жизни своей школы, города, республики. Духовно-нравственного воспитания:  

понимание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. Эстетического 

воспитания:  

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего 

и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства на доступном для обучающегося с ЗПР уровне. Ценности 

научного познания:   

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

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

окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным 

в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); 

профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей 

музыкотерапии.  

Трудового воспитания:   

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе,  

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в 

сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. Экологического 

воспитания:  

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред.  



  

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 

при изучении предмета «Музыка»:  

1. Овладение универсальными познавательными действиями Базовые 

логические действия:  

– сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры с помощью учителя и 

на основе предложенного плана; устанавливать основания для сравнения, объединять элементы 

музыкального звучания по определённому признаку на доступном уровне;  

– определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты 

(музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполнительские 

составы и др.);  

– находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального искусства, 

сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предложенного 

учителем алгоритма;  

– выявлять после совместного анализа недостаток информации, в том числе слуховой, акустической 

для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма;  

– устанавливать причинно-следственные связи (при необходимости с направляющей помощью) в 

ситуациях музыкального восприятия и исполнения, делать простейшие выводы.  

Базовые исследовательские действия:  

– на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием музыкальных явлений;  

– с помощью учителя формулировать цель вокальных и слуховых упражнений;  

– проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть — 

целое, причина — следствие);  

– формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, 

классификации, сравнения, исследования).  

Работа с информацией:  

– выбирать источник получения информации;  

– согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

– распознавать достоверную и недостоверную информацию на основании предложенного учителем 

способа её проверки;  

– соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

– анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей;  

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

алгоритму;  

– самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации под руководством 

учителя.  

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями Невербальная 

коммуникация:  



– воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания;  

– выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе);  

– передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, 

чувства, личное отношение к исполняемому произведению на доступном для обучающегося с ЗПР 

уровне;  

– осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. Вербальная коммуникация:  

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

общения в знакомой среде;  

– проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии;  

– признавать возможность существования разных точек зрения;  

– выбирать и корректно использовать речевые средства при ответе в учебной дискуссии, 

аргументации своего мнения;  

– использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем;  

– строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

– создавать по совместно составленному плану устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование);  

– готовить под руководством взрослого небольшие публичные выступления;  

– подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.  

Совместная деятельность (сотрудничество):  

– стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, 

исполнения музыки;  

– переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при 

решении поставленной задачи;  

– формулировать  после  совместного  анализа  краткосрочные  и  долгосрочные 

 цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов 

и сроков;  

– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

– ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; – выполнять 

совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы.  

3. Овладение универсальными регулятивными действиями Самоорганизация:  

– планировать действия по решению учебной задачи для получения результата (при необходимости 

с направляющей помощью);  

– выстраивать последовательность выбранных действий, удерживать предложенный алгоритм.  

Самоконтроль:  

– понимать смысл предъявляемых учебных задач и организовывать в соответствии с ними 

собственное поведение;  

– понимать причины успеха/неудач учебной деятельности на основе совместного анализа; – 

корректировать с помощью педагога свои учебные действия для преодоления ошибок.  

  



Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков 

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия и т. д.).  

  

Предметные результаты  

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся с ЗПР 

основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении 

к музыке как важному элементу своей жизни.  

Обучающиеся с ЗПР, освоившие основную образовательную программу по предмету 

«Музыка»:  

– проявляют интерес к занятиям музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном 

зале;  

– имеют представления о разнообразии форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать 

свой выбор;  

– имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в 

различных смежных видах искусства;  

– с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; – стремятся к 

расширению своего музыкального кругозора.  

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы 

по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: Модуль № 1 «Музыкальная 

грамота»:  

– классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, 

высокие;  

– различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов с опорой на карточки 

визуальной поддержки;  

– различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия 

музыкальных и речевых интонаций;  

– различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование;  

– понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные 

формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации с направляющей 

помощью учителя;  

– ориентироваться с направляющей помощью педагога в нотной записи в пределах певческого 

диапазона;  

– исполнять различные ритмические рисунки в простых заученных музыкальных произведениях с 

направляющей помощью учителя;  

– исполнять песни с простым мелодическим рисунком. Модуль № 2 «Народная музыка России»:  

– иметь представления о принадлежности музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России;  

– определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты с опорой на 

карточки визуальной поддержки;  



– группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 

ударные, струнные;  

– определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или 

народному творчеству на знакомом музыкальном материале;  

– создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни 

на заученном материале с направляющей помощью учителя;  

– исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением на доступном уровне;  

– участвовать в коллективной игре (вокальной, инструментальной, танцевальной) на основе 

освоенных фольклорных жанров с направляющей помощью учителя. Модуль № 3 «Музыка 

народов мира»:  

– различать на слух произведения народной и композиторской музыки других стран;  

– определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов;  

– различать на слух и соотносить фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочинениях 

профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и 

жанров) самостоятельно или с направляющей помощью учителя;  

– различать и характеризовать по предложенному плану фольклорные жанры музыки (песенные, 

танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. Модуль № 4 «Духовная 

музыка»:  

– определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки под руководством 

педагога;  

– уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской 

православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной 

традиции).  

Модуль № 5 «Классическая музыка»:  

– различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав на изученном материале и с опорой на визуализацию;  

– различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и 

называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях 

композиторовклассиков;  

– иметь представление о концертных жанрах по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры с 

опорой на карточки визуальной поддержки;  

– воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, 

вызванные музыкальным звучанием, уметь на доступном уровне описать свои впечатления от 

музыкального восприятия;  

– характеризовать с направляющей помощью педагога выразительные средства, использованные 

композитором для создания музыкального образа;  

– соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе 

сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. Модуль № 6 «Современная 

музыкальная культура»:  

– иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к 

расширению музыкального кругозора;  

– различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнительского 

стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.) 

с опорой на карточки визуальной поддержки;  



– различать и соотносить музыкально-выразительные средства, определяющие основной характер, 

настроение музыки с опорой на карточки визуальной поддержки;  

– исполнять на доступном уровне современные музыкальные произведения, соблюдая певческую 

культуру звука.  

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»:  

– различать особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл);  

– различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на слух 

и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов с опорой на карточки 

визуальной поддержки;  

– различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих 

голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух;  

– отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, 

художник и др.  

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»:  

– исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, 

посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, 

выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения;  

– воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщённые 

жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), 

декламационность, эпос (связь со словом);  

– осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в 

окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических 

потребностей.  

  

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Модульный принцип допускает 

перестановку блоков перераспределение количества учебных часов между блоками. Вариативная 

компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и виды деятельности за 

счёт внеурочных и внеклассных мероприятий — посещений театров, музеев, концертных залов; 

работы над исследовательскими и творческими проектами. В таком случае количество часов, 

отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, 

предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной деятельности образовательной 

организации.   

  
Иностранный язык (английский) 

  
Пояснительная записка  

Общая цель состоит в обеспечении 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.  

При изучении программы по предмету «Иностранный язык» нет возможности рекомендовать 

конкретный учебник и рабочую тетрадь. Обучающиеся с ЗПР имеют очень существенные трудности 

в усвоении иностранного языка, которые связаны и с недостатками произвольной памяти, и типичным 

для них недостатком языковой способности, и с ухудшенной способностью к подражанию. Поскольку 

в первом-втором классах они не без труда овладевают письмом и чтением даже на родном языке, 

начало изучения иностранного языка отложено к 3 классу.   



Изучение иностранного языка целесообразно начинать с изучения звуков и букв, 

формирования навыков чтения, устанавливающих звуко-буквенные соответствия. Графические 

навыки формируются многократным прописыванием букв и одновременным повторением звука, 

который буква обозначает на письме. Формирование навыка чтения рекомендуется начинать с 

трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога (II тип, звук читается кратко). В 

дальнейшем, при введении лексических единиц и формировании базового словарного запаса, 

используется прием глобального чтения, основанного на принципе запоминания учащимися 

зрительного образа всего слова как картинки. При обучении алфавиту необходимо обращать 

внимание обучающихся на различное написание и чтение похожих букв (по написанию: b-d, p-q, d-g, 

n-h, по названию: j-g, c-s), поскольку дети с ЗПР склонны их смешивать. Возникающие ошибки в 

чтении и написании необходимо своевременно корректировать, возможно с применением 

американского жестового языка.  

Вводить лексические единицы необходимо с использованием наглядного материала: картинки, 

видеоролики, муляжи и т.п. Базовые грамматические структуры вводятся и отрабатываются на уроках 

с использованием активной лексики тематического раздела.   

Обучающиеся с ЗПР будут чувствовать себя увереннее на уроках иностранного языка, если 

уроки будут представлять цикличную систему. Работу над каждым тематическим разделом следует 

начинать с постановки цели и учебных задач, планирования деятельности обучающихся под 

руководством учителя. На следующем уроке вводится языковой материал, происходит первичное 

закрепление. Далее языковой материал закрепляется в предложенной ситуации во всех видах речевой 

деятельности. Затем обучающиеся применяют изученный материал в реальных ситуациях общения, 

выполняют творческую работу по теме, представляют ее одноклассникам. На заключительном уроке 

материал актуализируется, закрепляется; проводится контроль освоения изученного материала.  

Каждый урок также должен строиться по определенной схеме. Единообразие уроков позволяет 

детям быстрее понимать привычные формулировки и уделять все внимание содержанию заданий. У 

учителя должен быть определенный и ограниченный набор упражнений на овладение языковым 

материалом во всех видах речевой деятельности. Незнакомый и непривычный вид работы может 

вызвать у обучающихся серьезные затруднения. Смена видов деятельности на уроке позволяет 

удержать внимание обучающихся, поддержать их интерес на уроке.  

Особенности обучающихся требуют обязательного игрового компонента в подаче учебного 

материала, закрепления изученной лексики в разных сочетаниях. От учителя требуется тщательное 

продумывание каждого урока. Отсутствие адекватного для обучающихся с ЗПР возможностей 

учебника требует конструирования наглядного материала к изучаемым темам, специальной 

подготовки, включающей изготовление многочисленных карточек с изображениями и 

соответствующими названиями или речевыми оборотами, записей простейших текстов для развития 

способности к аудированию, моделирования коммуникативных ситуаций для обучения говорению. 

Следует поощрять любые проявления активности в говорении, вовлекать всех без исключения 

обучающихся в повторение изучаемых оборотов. Не следует стремиться к заучиванию слов без 

введения их в контекст высказывания. Целесообразно максимально использовать зрительные опоры 

(картинки, схемы, напоминающие ребенку конструкцию необходимого оборота).   

Полезны различные дидактические игры, которые учитель иностранного языка также должен 

конструировать самостоятельно. Существует огромное количество языковых (фонетических, 

орфографических, лексических, грамматических) и речевых игр. Учителю рекомендуется выбирать 

универсальные игры, которые можно применять при введении и закреплении различного языкового 

материала. Набор игр должен быть разнообразен по видам речевой деятельности, но ограничен по 

количеству. Правила игры должны быть предельно понятными обучающимся.   



Двигательная активность обучающихся на уроке не позволяет им переутомиться и 

поддерживает работоспособность. Обязательные физкультминутки рекомендуется проводить с 

использованием изучаемого лексического материала. Для английской речи характерно произнесение 

ударных слогов через сравнительно равные промежутки времени (ритм), независимо от количества 

неударных слогов между ними, таким образом полезными будут ритмические упражнения при 

отработке грамматических структур, изучении стихов, рифмовок.  

Учителю иностранного языка должен использовать те же условные обозначения, схемы слов и 

предложений, которые применяются на уроках русского языка и логопедических занятиях.   

От учителя требуется большое умение для того, чтобы предмет вызвал интерес обучающихся 

и принес пользу для их развития. Планируемое количество часов недостаточно для усвоения 

достаточно большого (хоть и сокращенного по отношению к обучающимся с условно-нормативным 

развитием) количества лексики. Поэтому следует обязательно давать домашние задания, привлекать 

родителей, рассмотреть возможность введения дополнительной образовательной услуги – 

дополнительных занятий иностранным языком.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы начального 

общего образования по иностранному языку должны отражать:  

• осознание себя как гражданина России проявляется в понимании значимости русского языка 

как государственного, а иностранного как средства для международного общения;  

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир проявляется в 

осознании роли иностранного языка как средства для международного общения;  

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов проявляется в появлении первичного представления о различиях в жизни сверстников 

в странах изучаемого языка;  

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире проявляется в умении использовать адекватные речевые средства в разных 

коммуникативных ситуациях;  

• развитие этических чувств, доброжелательности проявляется в овладении общепринятыми 

формами этикетного общения на иностранном языке;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками проявляется в овладении 

умением попросить о помощи, предложить помощь и т.п. на иностранном языке;  

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях проявляется 

в умении выразить словесно свои затруднения;  

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира проявляется в соотнесении 

гражданства и языка.  

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в начальной школе:  

Познавательные УУД:  

• использование речевых средств для решения коммуникативных задач проявляется в умении 

задавать вопросы и отвечать на них;  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения проявляется в 

умении распределять изученную лексику по темам;  

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях иностранного языка 

проявляется в умении говорить на иностранном языке в соответствии с нормами 

произношения.  

Регулятивные УУД:  



• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных 

задач проявляется в способности удерживать инструкцию и использовать предложенные 

речевые образцы в заданной коммуникативной ситуации;  

• умение оценить результат своих действий проявляется в способности соотнести его с 

эталонным.  

Коммуникативные УУД:  

• готовность слушать собеседника и вести диалог проявляется в умении понимать обращенную 

речь и адекватно реагировать на нее, используя речевые клише.  

• умение работать в разных формах учебной кооперации проявляется в способности работать в 

паре, группе;  

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций проявляется в выборе 

неязыковых средств для выражения эмоций.  

Личностные УУД:  

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивной действовать даже в ситуации неуспеха проявляется в 

возможности ответить на вопрос о причине сегодняшнего неуспеха и необходимых мерах 

достижения результатов.    

Предметные результаты:  

• начальные элементарные навыки восприятия устной и письменной речи на иностранном 

языке;  

• начальные лингвистические представления, необходимые для восприятия на элементарном 

уровне устной и письменной речи на иностранном языке;  

• основы дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы.   

  

  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Предметное содержание речи  

Знакомство. Свое имя. Приветствие, прощание.   

Я и моя семья. Члены семьи. Их имена. Представление членов семьи.  

Мой дом. Комнаты в доме. Мебель. Цвет, размер, расположение предметов мебели и 

интерьера. Моя комната.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность. Любимая еда. Поздравления с днем рождения.  

Моё домашнее животное. Название, кличка, возраст, внешность, размер, цвет, черты 

характера, что умеет делать.  

Времена года. Природа. Погода. Одежда.   

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

В русле говорения 1. 

Диалогическая форма 

Уметь вести:  

• элементарные этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебнотрудового 

общения (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие) – 2-3 реплики с каждой 

стороны;  

• диалограсспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и модель, объем 

диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны;  



2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей) с опорой на картинку и модель (3-4 предложения).  

В русле аудирования  

Воспринимать на слух и понимать:  

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное.  

В русле чтения  

Читать (использовать метод глобального чтения):  

• вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, построенные на 

изученном языковом материале; находить необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.).  

В русле письма  

Знать и уметь писать буквы английского алфавита. Владеть:  

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения.  

Языковые средства и навыки пользования ими  

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Апостроф.   

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и звукосочетаний 

английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

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

гласными. Дифтонги. Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.   

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 100-120 лексических единиц для усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова  

(например, doctor, film).   

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks 

English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (She can skate well.) 

сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t 

be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold.). Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами.   

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу), 

существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем.   

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this, that), неопределённые (some, any — некоторые случаи 

употребления).  

Наречия времени (never, usually, often, sometimes). Наречие степени (very).  

Количественные числительные (до 20).  

Наиболее употребительные предлоги: in, on, under, to, from.  

Социокультурная осведомлённость  



В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами популярных детских 

произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 

детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого 

и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка.  

    
Изобразительной искусство.  

  
Данная программа адресована учащимся 1 (1 дополнительного) – 4 классов, обучающихся по АООП 

НОО МОУ «Толмачевская средняя школа». Нормативный срок обучения 5 лет.Данный вариант 

предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников без 

ограничений здоровья, но в более пролонгированные календарные сроки.  

«Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам 

сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному 

содержанию требований. Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию 

полноценной жизненной компетенции.  

  

Общая цель изучения предмета «Изобразительное искусство» в соответствии с адаптированной 

основной общеобразовательной программой (АООП) заключается:  

− в создании условий, обеспечивающих усвоение изобразительного, творческого, социального и 

культурного опыта учащимися с ЗПР для успешной социализации в обществе;  

− в приобретении первоначального опыта изобразительной деятельности на основе овладения 

знаниями в области искусства, изобразительными умениями и проектной деятельностью;  

− в формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к искусству и людям 

творческих профессий.  

  

В соответствии с АООП определяются общие задачи курса:  

− формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его духовно-нравственном развитии;  

− формирование эстетических чувств, умений видеть и понимать красивое, дифференцировать  

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

− формирование умения выражать собственные мысли и чувства от воспринятого, делиться 

впечатлениями, достаточно адекватно используя терминологическую и тематическую лексику;  

− овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, 

рисунке, живописи, скульптуре, дизайна и др.), а также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.);  

− воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства;  

− формирование умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

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

эмоционально-оценочное отношение;  

− овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства.  

  

  



В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом:  

− получение первоначальных представлений об изобразительном искусстве;  

− формирование умений видеть и понимать красивое, дифференцировать «красивое» от 

«некрасивого»;  

− формирование умения выражать собственные мысли и чувства от воспринятого, делиться 

впечатлениями;  

− овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (овладение приемами работы красками, карандашами), а также в 

специфических формах художественной деятельности (украшение, декоративно-прикладное 

творчество);  

− воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства  

(умение видеть и анализировать изображенное);  

− формирование умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

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

эмоционально-оценочное отношение.  

В 1 дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом:  

− формирование понимания роли искусства в жизни человека;  

− формирование эстетических чувств, умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как в 

природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, способности высказывать 

оценочные суждения о произведениях искусства, используя тематическую и терминологическую 

лексику;  

− овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисование, лепка, конструирование из бумаги, аппликация).  

  

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение предмета  

  

Предмет «Изобразительное искусство» является неотъемлемой частью образования младших 

школьников с ЗПР и имеет важное коррекционно-развивающее значение. Творчество художников 

выступает как мощное средство эстетического воспитания. Изобразительная деятельность 

способствует коррекции недостатков аналитико-синтетической деятельности мышления, позволяет 

совершенствовать произвольную регуляцию деятельности, речевое планирование, а также 

преодолевать несовершенство ручной моторики, пространственных представлений, 

зрительномоторной координации. Собственная изобразительная деятельность позволяет ребенку 

выражать свои эмоции и чувства, овладевать навыками символизации, что поднимает психическое 

развитие на качественно новую ступень.  

  

Изучение предмета «Изобразительное искусство»:  

− способствует коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве;  

− формирует умение находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие;  

− содействует развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать, 

обобщать;  

− учит ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность 

выполнения рисунка;  



− способствует исправлению недостатков моторики и совершенствованию зрительно- двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся графических 

действий с применением разнообразного изобразительного материала;  

− формирует у учащихся знания элементарных основ реалистического рисунка, навыки рисования с 

натуры, декоративного рисования;  

− знакомит учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно- прикладного и 

народного искусства, воспитывает активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; − 

развивает у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной 

деятельности.  

  

В АООП НОО обучающихся с ЗПР выделены разделы:  

Виды художественной деятельности (восприятие произведений искусства, рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство).  

Азбука искусства. Как говорит искусство? (композиция, цвет, линия, форма, объем, ритм). Значимые 

темы искусства. О чем говорит искусство? («Земля – наш общий дом», «Родина моя – Россия», 

«Человек и человеческие взаимоотношения», «Искусство дарит людям красоту».  

Опыт художественно-творческой деятельности.  

Таким образом, запланированное содержание учебной программы полностью соответствует 

таковому в ООП НОО. Однако без адаптации к возможностям обучающихся с ЗПР освоить им его 

невозможно.  

Предмет «Изобразительное искусство» в образовании обучающихся с ЗПР тесно связан с другими 

образовательными областями и является одним из основных средств реализации деятельностного 

подхода как процесса организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающего овладение ими содержанием образования.  

Уроки изобразительного искусства при правильной их организации способствуют формированию 

личности ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек, вносят свой вклад в 

формирование универсальных учебных действий (УУД) и сферы жизненной компетенции. Вместе с 

тем учителю следует очень вдумчиво подходить к подбору содержания, поскольку познавательные 

ограничения обучающихся требуют перемещения акцентов на эмоциональное восприятие 

произведений искусства.  

Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство» предусматривает предметно- 

практическую изобразительную деятельность с учетом характера затруднений и потенциальных 

возможностей детей, раскрывает содержание, методы и приемы обучения изобразительным 

умениям, учитывает основные положения дифференцированного подхода к учащимся.   

  

Таким образом обеспечивается разносторонняя коррекция недостатков предшествующего развития: 

обогащается содержание умственного развития, совершенствуется восприятие, активизируется 

связное высказывание, уменьшаются трудности оречевления действий, осуществляется связь 

вербальных и невербальных процессов.  

Учитывая специфику восприятия и усвоения учебного материала учащимися с ЗПР (уменьшенный 

по сравнению с нормой возраста объем восприятия и обработки информации; затруднения при 

анализе образца, изображения; снижение работоспособности, отсутствие интереса к деятельности; 

трудности при планировании и реализации замысла (нарушение последовательности, пропуск 

операций, повторение пунктов плана), сниженный темп деятельности, неудовлетворительная 

сформированность базовых мыслительных операций, функций самоконтроля, недостатки 



пространственных ориентировок, моторных функций), учителю в 1 классе следует соблюдать ряд 

специальных рекомендаций.  

Необходимо уточнять и конкретизировать бо́льшую часть самостоятельной работы обучающихся:  

− более тщательно, пошагово анализировать образцы;  

− проговаривать функциональное назначение деталей изображаемых объектов и всего объекта в 

целом;  

− организовывать процесс обучения на уроке с постоянной сменой деятельности;  

− постоянно контролировать и оказывать стимулирующую, организующую и при необходимости 

обучающую помощь;  

− соблюдать индивидуальный подход к обучающимся, учитывая различия их познавательных,  

речевых, двигательных возможностей, а также способностей к рисованию;  

− выбирать работы, которые можно выполнить за одно занятие;  

− создавать ситуацию успеха в деятельности для всех обучающихся, предусматривая альтернативные 

(наиболее легкие) задания.  

Особенностью преподавания основ изобразительной деятельности является первоначальное 

обучение элементарным способам действия (штрихи, мазки, приемы, ориентировка на плоскости), 

затем выполнение более сложных работ. В целях закрепления знаний, умений и навыков, 

полученных на одном уроке, учебный материал должен предполагать возможность повторения на 

последующих двух или трёх уроках.  

В процессе обучения в 1 классе учитель, используя разнообразный игровой и графический материал, 

проводит работу, направленную на развитие у учащихся зрительного внимания, восприятия 

предметов и их свойств (формы, величины, цвета, количества деталей и их положения по отношению 

друг к другу), на формирование представлений. Большое внимание уделяется совершенствованию 

мелких, дифференцированных движений пальцев и кисти рук, зрительно- двигательной 

координации, выработке изобразительных навыков. При этом необходимо добиваться, чтобы 

учащиеся могли осознанно выполнять движения карандашом (фломастером), кистью в заданном 

направлении, изменять направление движения, прекращать движение в нужной точке.  

Занятия рекомендуется проводить в игровой, занимательной форме, всемерно способствуя 

формированию положительного отношения к рисованию. Для этого необходимо иметь 

соответствующие дидактические пособия. Игры и упражнения на каждом уроке должны 

заканчиваться графическими действиями учащихся, выполнением необходимых (возможно, 

простейших) рисунков – различных линий (прямых, дугообразных), предметов круглой, овальной, 

квадратной формы, раскрашиванием объектов, рисованием несложных геометрических узоров в 

полосе и т. п. В первом полугодии следует поощрять игры с цветом.  

Во втором полугодии, когда дети приобретут некоторые изобразительные умения, можно переходить 

к изображению относительно сложных по форме и строению предметов, хорошо знакомых учащимся 

и подобранных по сходству с основными геометрическими формами, а также поощрять тематическое 

рисование (наиболее простой для изображения момент прочитанной сказки). Значение предмета 

«Изобразительное искусство» в общей системе коррекционно- развивающей работы.  

Предмет «Изобразительное искусство» позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие 

позитивных изменений по следующим пунктам, традиционно закладываемых в перечень 

коррекционных задач:  

− развитие ручной моторики;  

− совершенствование пространственных ориентировок;  

− развитие первоначальных умений планирования и использования плана в ходе реализации 

деятельности;  



− совершенствование художественного вкуса (подбор сочетаемых цветов и форм, гармония 

размеров);  

− формирование учебного высказывания (оценочные суждения);  

− формирование навыков совместной деятельности при создании общих продуктов. 

Психокоррекционная направленность заключается также в расширении и уточнении  представлений 

об окружающей предметной и социальной действительности, что реализуется за счет разнообразных 

заданий, стимулирующих интерес младшего школьника с ЗПР к себе и к миру. Требования речевых 

отчетов и речевого планирования, постоянно включаемые процесс выполнения работы, 

способствуют появлению и совершенствованию рефлексивных умений, которые рассматриваются 

как одно из важнейших психологических новообразований младшего школьника.  

Коррекция сенсомоторного развития осуществляется посредством развития мелкой работы пальцев, 

кисти рук, формирования зрительно-двигательной координации, речедвигательной координации, 

формирования, развития и активизации межанализаторных связей и коррекции недостатков мелкой 

и общей моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности осуществляется через развитие восприятия, 

зрительной памяти и внимания, формирование представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина) и способов их изображения, развитие пространственных представлений и ориентации. 

Коррекция регулятивной стороны познавательной деятельности происходит через формирование 

умений ориентироваться в задании (анализировать объект, в пространстве и на плоскости), 

предварительно планировать ход работы над изображением, замыслом рисунка (устанавливать 

логическую последовательность осуществления изображения, определять приемы работы и 

инструменты, нужные для выполнения рисунка), осуществлять контроль за своей работой 

(определять правильность действий и результатов в соответствии с намеченной целью, оценивать 

качество изображения).  

Коррекция операциональной стороны познавательной деятельности происходит через развитие 

наглядно-образного мышления, развитие речи, памяти, процессов анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, абстрагирования в процессе рисования и включения произвольности внимания.  

Коррекция содержательной стороны умственного развития осуществляется через расширение 

представлений об окружающем мире, расширение и уточнение представлений об окружающей 

предметной и социальной действительности.  

Коррекция и компенсация недоразвития эмоционально-волевой сферы (формирование адекватной 

реакции на неудачи, самостоятельное преодоление трудностей, принятие помощи учителя, 

формирование успешности, мотивационной заинтересованности). В 1 классе уточняются 

представления детей о свойствах предметов (цвет, форма, величина) и способах их преобразования. 

Учебный материал по предмету способствует усвоению таких тем, как «Измерение», «Единицы 

измерения», «Геометрические фигуры и их свойства», «Симметрия» и др., т. е. имеется связь с 

учебным предметом «Математика». Занятия по предмету «Изобразительное искусство» облегчают 

применение изобразительной деятельности на психокоррекционных занятиях.  

  
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Изобразительное искусство»  

  

Личностные результаты освоения программы должны отражать:   

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

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

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

единстве природной и социальной частей;   



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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

значимых мотивов учебной деятельности;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;   

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;   

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

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

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

ценностям   

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

жизнеобеспечении;   

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

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том 

числе с использованием информационных технологий;   

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

организации.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:   

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

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;   

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата;  

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

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;   

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

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

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных 

текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;   

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

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным 

возможностям;   

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

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;   

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

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;   

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;   



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

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

содержанием конкретного учебного предмета;   

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они обозначаются 

как:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

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

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

активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 3) умение 

воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном) эстетически 

привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное эмоциональнооценочное 

отношение;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.);  

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

  

Предмет «Изобразительное искусство» имеет значение для формирования сферы жизненной 

компетенции обучающегося с ЗПР, мониторинг становления которой проводится по ниже 

перечисленным направлениям.  

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:  

– организовать себя на рабочем месте (расположение предметов для рисования и пр.); – 

обратиться за помощью к учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента, 

сформулировать запрос о специальной помощи;  

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени; – 

словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат.  

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

проявляется:  

– в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, получать и 

уточнять информацию от собеседника;  

– в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, 

критику со стороны одноклассников;  

– в умении выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность.  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации проявляется:  

– в понимании роли изобразительного искусства в трансляции культурного наследия; – в 

умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом.  

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляются:  

– в соблюдении  правил речевого поведения в учебных ситуациях с учителем и 

одноклассниками;  



– в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить просьбу, 

намерение, умение корректно привлечь к себе внимание учителя).  

  

1 класс, 1 дополнительный класс   

Личностные результаты:  

− чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;  

− уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом;  

− понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека;  

− сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии;  

− сформированность эстетических потребностей – потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности;  

− овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя;  

− умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом;  

− умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения;  

− оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как позитивные (приносящие приятные ощущения себе и окружающим) 

или негативные (приносящие неприятные ощущения либо себе, либо окружающим);  

− называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей;− проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической, творческой, 

изобразительной деятельности;  

− определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, 

рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей);  

− знать основные моральные нормы поведения, техники безопасности;  

− в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить.  

Метапредметными результатами изучения предмета «Изобразительное искусство» являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Сформированные  регулятивные  универсальные  учебные  действия 

 проявляются возможностью:  

− проговаривать последовательность действий на уроке;  

− работать по предложенному учителем плану;  

− отличать верно выполненное задание от неверного;  

− совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на уроке;  

− определять и формулировать цель выполнения заданий в жизненных ситуациях под 

руководством учителя;  



− понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу;  

− определять план выполнения заданий, в жизненных ситуациях под руководством учителя;  

− учиться высказывать свое предположение (версию) о предполагаемом результате действий на 

основе работы;  

− с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания способов;  

− учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем 

плану с опорой на пошаговую инструкцию, образцы, рисунки;  

− оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью:  

− ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;  

− ориентироваться в пространстве класса и на плоскости;  

− добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке, от родных, близких, друзей, других информационных 

источников;  

− перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса;  

− сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т. д.);  

− ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут необходимы, для 

выполнения задания или инструкции на основе изучения данного раздела;  

− отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в пространстве;  

− сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие;  

− понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

− анализировать объекты творчества с выделением их существенных 

признаков; − устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; − обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  

Сформированные  коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью:  

− пользоваться языком изобразительного искусства;  

− слушать и понимать высказывания собеседников;  

− согласованно работать в группе, договариваться с партнерами и приходить к общему решению;  

− отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке;  

− соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить, 

извиняться;  

− принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами;  

− контролировать свои действия при совместной работе;  

− осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим 

жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, 

выстраивать цепочку своих практических действий).  

  

Предметные результаты 1 класс  

Предметные результаты в 1 классе проявляются умениями:  

− организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой (столом), правильно держать 

тетрадь для рисования и карандаш, фломастер, кисть, пользоваться баночкой для воды;  

− выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги;  



− обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от руки 

вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые (замкнутые) линии;  

− ориентироваться на плоскости листа бумаги;  

− закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление 

штрихов (сверху вниз, слева направо, наискось);  

− составлять простые узоры из геометрических фигур и других элементов орнамента;  

− изображать предметы окружающей действительности;  

− понимать три способа художественной деятельности: изобразительную, декоративную и 

конструктивную;  

− правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную поверхность;  

− владение элементарными правилами смешивания цветов (красный + синий = фиолетовый, 

синий + жёлтый = зелёный) и т. д;  

− правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО;  

− выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного мира;  

− передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной цвет 

предметов;  

− применять элементы декоративного рисования.  

Предметные результаты 1 дополнительный класс  

По итогам обучения в 1 дополнительном классе можно определенным образом оценить 

успешность достижений школьников. У обучающихся появляется:  

− умение организовывать свое рабочее место, соблюдать правила техники безопасной работы с 

красками (гуашь), фломастерами, пластилином, бумагой, ножницами;  

− способность высказывать суждение о воспринимаемых произведениях искусства (нравитсяне 

нравится с элементарной аргументацией);  

− умение изображать пятна, опредмечивать их, использовать геометрические формы в качестве 

основы изображения;  

− умение рисовать украшающие орнаменты, раскрашивать изображения;  

− способность использовать монотипию, отражать в рисунке симметрию;  

− способность конструировать домики из бумаги;  

− умение лепить способом вытягивания и вдавливания;  

− овладение названиями  главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, 

оранжевый, голубой);  

− возможность участвовать в групповой работе по созданию панно и коллажей.  

  

3 класс  

Личностные результаты по учебному предмету «Изобразительное искусство» оцениваются по 

следующим направлениям:  

Осознание себя как гражданина России проявляется в:  

• стремлении пополнить свои знания о различных картинах, художниках, художественных 

промыслах народов России  

Освоение социальной роли ученика проявляется в:  

• умении организовывать рабочее место и рабочее пространство (порядок в учебных 

принадлежностях, бережное отношение к учебникам, школьному имуществу);  

• проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий учителя дома 

взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований);  



• соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в соответствии с 

инструкцией учителя, правилами безопасной работы с инструментами);  

• подчинении дисциплинарным требованиям;  

• стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе, социально одобряемые 

ответы на вопросы об отношении к предметам художественного искусства;  

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в:  

• умении получать и уточнять информацию от партнера, учителя (обратиться с вопросом, 

просьбой);  

• описывать результат своей изобразительной деятельности, говорить об испытываемых эмоциях, 

намерениях в отношении объектов художественного творчества, наблюдаемых объектов;  

• способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение коммуникативного 

партнера (ребенка и взрослого, знакомого и малознакомого); Сформированность социально 

одобряемого (этичного) поведения проявляется в:  

• использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях;  

• умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие (стремление) 

помочь при выполнении коллективной работы.  

• уважительном отношении к результатам художественного творчества;  

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в:  

• различении красивого и некрасивого,  

• проявлении интереса к демонстрации произведений скульптуры, живописи, красот природы и 

предметного мир;  

• стремлении замечать и создавать красоту вокруг себя (украшать поделку, пр.)  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в:  

• осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо видно, надо выйти, 

повторите, пожалуйста);  

• умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога.  

• стремлении получить одобряемый результат своего изобразительного творчества,  

Овладение основами художественной деятельности, необходимой в разных жизненных 

сферах проявляется в умениях:  

• организовывать рабочее место  

• пользоваться инструментами и приспособлениями для изобразительной деятельности в 

соответствии с их свойствами.  

Метапредметные результаты по учебному предмету «Изобразительное искусство» включают 

осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные 

и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться.  

• с  учетом индивидуальных  возможностей  и  особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены 

следующим образом.  

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в умении:  

• ориентироваться в известных понятиях.  

• сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие;  

• с помощью учителя отличать новое от уже известного;  

• анализировать объекты изобразительной деятельности с выделением их существенных 

признаков;  



• обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  

• использовать элементарные знаково-символические средства для организации своих 

познавательных процессов;  

• устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в умении:  

- определять цель выполнения заданий под руководством учителя;  

• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки, схемы;  

• самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется возможность выбора 

материалов и способов выполнения задания;  

• самостоятельно планировать последовательность выполнения действий по образцу;  

• контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения;  

• предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов 

изобразительной деятельности (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных 

заданий в учебнике) из числа освоенных, работая по плану, составленному с учителем, 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов, инструментов);  

• выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к организации 

учебной деятельности;  

• исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и замечать 

несоответствия под руководством учителя и самостоятельно.  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в умении:  

• отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке;  

• соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии;  

• принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;  

• договариваться с партнерами и приходить к общему решению;  

• слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий  

• слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его;  

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных 

задач.  

Предметные результаты  

По итогам обучения во 2 классе можно проверять сформированность следующих знаний, 

представлений и умений:  

• владение первоначальными представлениями о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

• проявление эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать 

красивое от «некрасивого», воспитание активного эмоционально- эстетического отношения к 

произведениям искусства;  

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, дизайна и др.);  

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

эстетически привлекательные объекты, проявлять к ним собственное эмоционально-оценочное 

отношение;  



• овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства.  

• умение организовывать свое рабочее место, соблюдать правила техники безопасной работы  с 

красками (гуашь, акварель), палитрой, фломастерами, карандашами, пластилином, бумагой, 

ножницами;  

• умение аргументированно высказывать суждение о воспринимаемых произведениях 

искусства;  

• умение смешивать краски и получать новые цвета и оттенки;  

• умение различать основные и составные, холодные и тёплые цвета.  

• умение экспериментировать, исследовать возможности краски в процессе создания различных 

цветовых пятен.  

• умение наблюдать, изображать природные стихии  

• владение названиями оттенков цветов  

• умение работать крупными кистями, сгибать, разрезать и склеивать бумагу разными способами 

(Конус, цилиндр, гармошка), использовать различные техники (мозаика, аппликация)  

• умение использовать для изображения замысла различные материалы: серпантин, конфетти, 

семена, нитки, траву.  

• умение использовать для изображения замысла природные мотивы: узоры, формы.  

• умение отражать контрастные по характеру образы  

• умение анализировать с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения.  

• участие в групповой работе по созданию панно и коллажей.  

• умение      свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, не 

поворачивая при этом лист бумаги;  

• умение    ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме в 

соответствии с инструкцией учителя;  

• умение     использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии с ними 

размещать изображение на листе бумаги;  

• умение   закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры изображения, 

направление штрихов и равномерный характер нажима        на карандаш;  

• умение      рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы;  

      понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме и цвету);  

• умение      узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять эмоционально-

эстетическое отношение к ним.    

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности».  

- умение различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать 

в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы 

и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;  

- умение различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;  

- умение эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к ним средствами художественного языка;  

- умение узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;  

называть ведущие художественные музеи России  



- умение воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений;  

- умение видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;  

высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях.  

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?».  

- умение создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  

- умение использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла;  

- умение различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности;  

- умение создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

- умение наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;  

- умение использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий).  

- умение пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы;  

- умение моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 

изобразительного искусства;  

- умение выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, Раздел «Значимые темы 

искусства. О чем говорит искусство?».  

- умение осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно- 

творческой деятельности;  

- умение выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия;  

- умение передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к 

качествам данного объекта.  



- умение видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов;  

- умение понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

- умение изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение;  

- умение изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы.  

  

4 класс  

Личностные результаты освоения программы для 3-го класса по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» оцениваются по следующим направлениям:  

Осознание себя как гражданина России проявляется в:  

 освоении  нравственно-эстетического и социально-исторического опыта народов, 

проживающих на территории России, отражённого в изобразительной культуре;  

 знании различных изобразительных промыслах народов России  

- проявлении чувства гордости за культуру и искусство Красноярского края, своего народа, 

России;  

 стремлении создавать окружающую действительность, ориентируясь на значимые 

эстетические ценности России,  

 стремлении пополнить свои знания о различных картинах, художниках России, мира

Освоение социальной роли ученика проявляется в:  

 умении организовывать рабочее место и рабочее пространство (рациональная организация 

рабочего пространства);  

 проявлении ответственного поведения (соблюдение требований, выполнение обещаний);  

 соблюдении школьных правил (соблюдение правил безопасной деятельности);  

 соответствии поведения дисциплинарным требованиям;  

 социально  одобряемых  действиях  в  отношении  к  предметам 

 окружающей действительности;  

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в:  

 умении устанавливать коммуникацию с партнером, учителем для реализации собственной 

потребности;  

описывать порядок получения результата своей изобразительной деятельности, говорить об 

испытываемых эмоциях,  

 умении вербализовать свои впечатления от наблюдения объектов, иллюстраций, 

результатов художественной деятельности мастера;  

 умении согласованно выполнять необходимые действия в паре и в малой группе, не 

разрушая общего замысла;  

 умении контролировать импульсивные желания, вербальную агрессию;  

 способности вежливо отказываться от нежелательных предложений;  

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в:  



 умении действовать, согласно принятым группой правилам, при выполнении коллективной 

работы.  

 Использовании социально-одобряемых форм речевого этикета в различных учебных 

ситуациях;  

 умении анализировать свои переживания и поступки, ориентируясь в нравственном 

содержании собственных поступков и поступков других людей, находить общие нравственные 

категории в культуре разных народов.  

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в:  

стремлении украшать предметы окружающей действительности,  

 интересе к произведениям скульптуры, живописи, красоте природы и предметного мира,  

- Проявлении эстетических чувств на основе знакомства с разными видами искусства, 

наблюдениями за природой.  

- использовании средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и цвета 

при выполнении работ на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и 

дизайна.  

 умении самостоятельно замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в 

людях.  

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного 

отношения к нему проявляется в:  

- умении рассматривать и анализировать природные объекты, как универсальный источник 

художественных идей для мастера; деятельности человека как создателя эстетической среды 

обитания;  

 осознании важности эстетической красоты окружающего мира;  

 демонстрировании целостной картины мира, художественной и духовной культуры, как 

продукта творческой изобразительной деятельности человека, осмысления содержания 

предметного мира и его единства с миром природы;  

- знании функций профессий художественной направленности;  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в:  

 осознании своих возможностей при выполнении индивидуальной и коллективной работы 

(выбор приемов реализации задуманного),  

 умении получить одобряемый результат своей изобразительной деятельности  

Овладение основами художественной деятельности, необходимой в разных жизненных 

сферах проявляется в умениях:  

 рационально организовывать рабочее место  

 рационально использовать инструменты и материалы для изобразительной деятельности в 

соответствии с их свойствами.  

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;  

 осуществлять точные манипуляции с различными предметами, использовать глазомер, 

работать с различными источниками информации;  



 изображать (преобразовать объекты из чувственной формы в изображения, воссоздавать 

изображения по памяти, мысленно трансформировать изображения и пр.), выполнять 

построение форм с учётом основ геометрии, работать с геометрическими фигурами, телами;  

 переживать чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранять и приумножать её 

богатства, отражая их в художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного 

искусства.  

 стремиться к добру, самосовершенствованию и самореализации, соблюдать принципы 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально- 

нравственном здоровье.  

 сострадать и проявлять милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 

человеческой способности - любви.  

 понимать ценность художественного творчества как естественного условия человеческой 

жизни, испытывать потребности творческой самореализации,  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации проявляется:  

- в рефлексивной способности оценивать собственное продвижение и свой вклад в результаты 

общей деятельности и умений делового сотрудничества;  

- в интересе к информационной и коммуникативной деятельности,  

 в способности замечать новое, принимать и использовать социальный опыт;  

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими намерениями, 

для осуществления поставленной задачи.  

Метапредметные результаты освоения программы для 3-го класса по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

 с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в 

умении:  

 оперировать известными понятиями.  

 самостоятельно сравнивать, группировать предметы, объекты  

 самостоятельно учителя отличать новое от уже известного;  

 самостоятельно обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  

 самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи между событиями и 

явлениями.  

- создавать изображения на основе изобразительных знаний и умений;  

- использовать знаково-символические обозначения,  

- ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут необходимы для 

создания изображения;  

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные 

связи, строить рассуждения, ориентироваться в известных понятиях.  

 сравнивать, группировать, классифицировать предметы, объекты, действия;  



 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках; анализировать 

объекты изобразительной деятельности с выделением их существенных  

признаков;  

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 передавать, искать, преобразовывать, сохранять информацию, использовать компьютер 

для поиска (проверки) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в умении:  

- самостоятельно определять цель выполнения заданий;  

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану;  

 самостоятельно ориентироваться в задании;  

– самостоятельно планировать последовательность выполнения действий при выполнении 

заданий;  

– контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения;  

-  определять  изобразительные  приёмы  и  способы  выполнения 

 отдельных  этапов изобразительной деятельности из числа, освоенных, работая по 

составленному плану, осуществлять контроль точности выполнения техники изображения;  

 исправлять допущенные ошибки, самостоятельно соотносить полученный результат с 

образцом и замечать несоответствия.  

 оценивать результат своих действий.  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в 

умении:  

 вести диалог по обозначенной теме;  

 договариваться о своей роли в коллективных работах, работе в парах и группах;  

 приходить в обсуждении к общему решению;  

 учитывать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий  

 использовать допустимые адекватные речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач; Предметные результаты  

По итогам обучения в 3 классе можно проверять сформированность следующих знаний, 

представлений и умений:  

 добывать доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений 

известнейших центров народных художественных промыслов России (Жостово, Хохлома, 

Полхов-Майдан и т.д.);  

 добывать начальные сведения о декоративной росписи матрёшек из Сергиева Посада, 

Семёнова и Полхов-Майдана.  

 узнавать известные центры народных художественных ремесел России;  

 узнавать ведущие художественные музеи России.  

 выражать своё отношение к рассматриваемому произведению искусства (понравилась 

картина или нет, что конкретно понравилось, какие чувства вызывает картина);  

 соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, уточнение 

общих очертаний и форм);  

 расписывать готовые изделия согласно эскизу;  



 применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, вышивке, при 

изготовлении игрушек на уроках труда; 

 узнавать  отдельные  произведения  выдающихся  отечественных  и 

 зарубежных художников, называть их авторов; 

 сравнивать  различные виды  изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно – прикладного искусства). 
Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности».  

- различать понятия «набросок», «тёплый цвет», «холодный цвет»; «живопись», 

«живописец», «графика», «график», «архитектура», «архитектор»;  

 различать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

 чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их форм, 

очертаний; 

- умение эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к ним средствами художественного языка;  

- умение воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений;  

- умение видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;  

высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях.  

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?».  

 применять простейшие правила смешения основных красок для получения более холодного и 

тёплого оттенков: красно-оранжевого и жёлто-оранжевого, жёлто-зелёного и сине- зелёного, 

сине-фиолетового и красно-фиолетового; 

- умение создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  

- умение использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла;  

 использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге;  

 чувствовать и определять холодные и тёплые цвета;  

 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию симметрии в 

рисунках с натуры и узорах;  

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное 

строение, цвет;  

 выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать размером, цветом 

главное в рисунке;  

- умение наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;  

- умение использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 



специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий).  

- умение пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы;  

- умение моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 

изобразительного искусства;  

- умение выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, Раздел «Значимые темы 

искусства. О чем говорит искусство?».  

- умение осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно- 

творческой деятельности;  

 выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм 

растительного и животного мира;  

 творчески применять простейшие приёмы народной росписи; цветные круги и овалы, 

обработанные тёмными и белыми штрихами, дужками, точками в изображении декоративных 

ягод, трав;  

 использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов в 

декоративной композиции;  

- умение выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия;  

- умение видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов;  

- умение понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

- умение изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение;  

- умение изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы.  

  

Содержание учебного предмета  
  

Виды художественной деятельности  

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ 

человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры 

(на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) 



и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и 

мирового искусства.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи.  

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные 

приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами 

скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы 

с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор 

объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека.  

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые 

в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 

стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий).  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое 

и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности 

цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный 

образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 

форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.  



Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма.  

Выразительность объёмных композиций.  

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном 

искусстве.  

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера 

и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную 

погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художественных материалов и средств для 

создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т. д.  

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих 

природу.  

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства 

и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств 

в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели 

и одежды, книг и игрушек.  

Опыт художественнотворческой деятельности  

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: композицией, 

формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового 

окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, художественном конструировании.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в творческой работе 

с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры 

материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов.  



Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению.  

  

1 класс  

«Виды художественной деятельности». Особенности художественного творчества: художника 

и зритель. Отношение к природе, человеку и обществу в художественных произведениях. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов 

России). Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 

искусства. «Азбука искусства». Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, мелки, кисти, 

краски. Приёмы работы с различными графическими материалами. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных, их общие и характерные черты. Владение цветом, как основой языка живописи. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Истоки 

декоративно-прикладного искусства. Орнаменты в украшении жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ, линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 

т. д. Практическое овладение основами цветоведения, изучение основных и составных цветов, тёплых 

и холодных смешанных оттенков. Понимание приемов изображения линий (тонкие, толстые, прямые, 

волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью, летящие, штрих, пятно) как средства передачи 

эмоционального состояния природы, человека, животного.  

Освоение приемов изображения разнообразных простых форм предметного мира и передача их на 

плоскости. «Значимые темы искусства» (Земля – наш общий дом). Наблюдение природы и 

природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. «Опыт 

художественно-практической деятельности». Выбор и применение выразительных средств для 

реализации собственного замысла в рисунке. Передача настроения в творческой работе с помощью 

цвета. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению.  

  

1 дополнительный класс  

Виды художественной деятельности Восприятие произведений искусства. Образ лета в 

творчестве российских художников. Рисунок. Изображение бабочек, рыб, цветов: общие и 

характерные черты. Живопись. Цвет – основа языка живописи. Работа гуашью. Цветовая 

выразительность. Скульптура. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, вытягивание формы). Объём — основа 

языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная 

средствами скульптуры. Художественное конструирование и дизайн. Конструирование из бумаги. 

Аппликация. Декоративно-прикладное искусство. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек). Азбука искусства. Как 

говорит искусство? Цвет. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами 

цветоведения. Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный 

образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. Форма. 

Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и 



контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Объём. Объём в пространстве и 

объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. Ритм. Роль 

ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Особая роль ритма в 

декоративно прикладном искусстве. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? Земля 

— наш общий дом. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки 

и т. д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов. Опыт художественнотворческой деятельности. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. Выбор и применение выразительных средств для 

реализации собственного замысла в аппликации, художественном конструировании. Передача 

настроения в творческой работе. Использование техники коллажа. Участие в обсуждении содержания 

и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению.  

  

2 класс  

Виды художественной деятельности. Восприятие произведений искусства.   

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через 

единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственностии эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Рисунок. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы. Изображение деревьев, 

птиц,животных: общие и характерные черты. Живопись. Красота и разнообразие природы, 

выраженные средствами живописи. Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного  образа. Объём  основа  языка скульптуры. Художественное конструирование и 

дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования (пластилин, 

бумага, картон и др.). Приёмы работы с различными материалами для выразительного образа. 

Декоративно-- прикладное искусство. Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные  образы  в народной культуре и  

декоративно-прикладном искусстве. Азбука искусства. Как говорит искусство? Цвет. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 

т. д. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности 

образа. Эмоциональные возможности цвета. Линия. Многообразие линий. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 

животного. Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм.  Простые геометрические   формы.    

Природные формы. Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. Ритм. Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи и рисунке. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную 

погоду. Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Искусство дарит людям красоту. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Жанр 

натюрморта. Опыт художественно-творческой деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства. Овладение       основами       художественной грамоты: 



композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Выбор и применение 

выразительных средств для реализации собственного замысла в аппликации, художественном 

конструировании. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства линии,  штриха,  пятна,     объёма, фактуры материала. Использование в индивидуальной 

и коллективной деятельности различныххудожественных  техник и материалов: коллажа, аппликации, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, карандаша, фломастеров, пластилина, 

подручных иприродных    материалов. Участие      в обсуждении содержания   и     выразительных 

средств произведений    изобразительного    искусства, выражение своего отношения к произведению.  

  

 3  класс  

Виды художественной деятельности. Восприятие произведений искусства. Образная 

сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и 

эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного 

искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России 

(по выбору). Рисунок. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и 

разнообразие природы. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.  

Живопись. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. Скульптура. 

Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Представление о возможностях использования 

навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм 

в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры 

на стекле и т.  

д.). Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция. Элементарные приёмы композиции на 

плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении   композиции. 

Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше— меньше, 

загораживания. Цвет. Практическое овладение основами цветоведения. Линия. Многообразие 

линий. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального 

состояния природы, человека, животного. Форма. Трансформация форм. Влияние формы предмета 

на представление о его характере. Силуэт. Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. 

Способы передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. Ритм. Роль ритма в 

эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном искусстве. Значимые 

темы искусства. О чём говорит искусство? Земля — наш общий дом. Жанр пейзажа. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки 

и т.д. Родина моя — Россия. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Человек и человеческие взаимоотношения. 

Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Искусство дарит людям красоту. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. Опыт 



художественнотворческой деятельности. Выбор и применение выразительных средств для 

реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном 

конструировании. Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения 

в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, 

объёма, фактуры материала. Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых 

мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению.  

  

  

Труд (технология)  
  

Учебный предмет «Труд (технология)» входит в предметную область «Труд (технология)» 

и является обязательным для реализации. Он направлен на формирование навыков 

преобразовательной деятельности, усвоение социального и культурного опыта, а также на 

коррекцию недостатков познавательной деятельности, регуляции, совершенствование общей и 

мелкой моторики, коммуникативных навыков обучающихся с задержкой психического развития 

(ЗПР).   

Программа отражает содержание обучения предмету «Труд (технология)» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2 

образовательных потребностей в приложении к изучению предмета раскрывается в 

соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в распределении учебного 

содержания по годам обучения и в календарно-тематическом планировании.   

   

Общая цель изучения предмета «Труд (технология)» в соответствии с примерной 

адаптированной образовательной программой (АООП) заключается в:   

− создании условий, обеспечивающих усвоение социального и культурного опыта 

обучающимися с ЗПР, для успешной социализации в обществе;   

− приобретении первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

на основе овладения технологическими знаниями, техникотехнологическими умениями и 

проектной деятельностью;   

− формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда.   

Овладение учебным предметом «Технология» представляет сложность для детей с ЗПР. 

Это связано с недостатками моторики, пространственной ориентировки, непониманием 

содержания инструкций, несформированностью основных мыслительных операций.   

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во АООП НОО 

обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи 

учебного предмета:   

− получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и 

общества, о мире профессий;   

− усвоение правил техники безопасности;   



− овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, 

навыками коммуникации в процессе социального и трудового взаимодействия;   

− овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, овладение 

умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки в жизни;   

− формирование положительного опыта и установки на активное использование 

освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи 

близким. В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом:   

− формирование первоначальных представлений о труде, как способе преобразования 

окружающего пространства, формирование понятия «профессия», уточнение представлений о 

профессиях, с которыми обучающиеся сталкиваются в повседневной жизни: врач, повар, учитель. 

Уточнение представлений о профессиях строитель, дизайнер;   

− знакомство с правилами техники безопасности при работе с бумагой, картоном, глиной, 

пластилином, ножницами, карандашом, линейкой, клейстером, клеем. Формирование навыка 

организации рабочего места при работе с данными инструментами и материалами;   

− обучение приемам содержания рабочего места в порядке (протирание поверхности, 

подметание пола);   

− формирование умения воспроизводить технологическую последовательность 

изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка.   

В  1  дополнительном  классе  обозначенные  задачи  конкретизируются следующим 

образом:   

−получение  первоначальных  представлений  о  труде  и  его  значении  в  жизни человека  

и  общества,  уточнение  понятия  профессия,  уточнение представлений  о профессиях, с  

которыми сталкивается в повседневной жизни: врач, повар, учитель;   

−формирование представлений о профессияхмодельер, дизайнер, конструктор;   

−формирование  трудовых  умений,  необходимых  для  украшения  окружающих 

предметов,  умений  адекватно  применять  доступные  технологии  в  жизни, рационально 

расходовать материалы;   

−познакомить со способами соединения деталей с помощью клейстера, клея ПВА, 

пластилина, ниток;    

 −познакомить с видами отделки, приемами разметки деталей из бумаги: с 

помощьюшаблонов, трафаретов, перегибания;    

−совершенствовать умения планировать трудовые действия (составлять план работы над 

изделием, определяет инструменты, необходимые для работы);   

−совершенствовать  навыки  работы  с  инструментами,  формировать  правила 

безопасногоповедения и гигиены при работе инструментами.   

   

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета   

   
Учебный предмет «Труд (технология)» составляет неотъемлемую частью образования 

младших школьников с ЗПР, так как является основным для формирования сферы жизненной 

компетенции и имеет коррекционное значение. Он реализуется на протяжении всего периода 

начального образования и позволяет не только формировать необходимые компетенции, но и 

успешно корригировать типичные для школьников с ЗПР дисфункции (недостатки моторики, 

пространственной ориентировки и пр.).   

Предмет «Труд (технология)» тесно связан с другими образовательными областями и 

является одним из основных средств для реализации деятельностного подхода в образовании.   



Предмет необходим для улучшения всех сторон познавательной деятельности: он 

обогащает содержание умственного развития, формирует операциональный состав различных 

практических действий, способствуя их переходу во внутренний план, создает условия для 

активизации связного высказывания, уменьшая трудности оречевления действий, а также 

вербального обоснования оценки качества сделанной работы.   

Предмет «Труд (технология)» способствует становлению сферы жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности и позволяющей адаптироваться в социуме, 

развивает необходимые для социализации качества личности. Он помогает преодолеть ряд 

нежелательных особенностей обучающихся с ЗПР (ручную неумелость, леность, неусидчивость, 

поспешность и непродуманность действий, безразличие к результату и пр.), а потому имеет 

большое воспитательное значение.   

Учебный предмет «Труд (технология)» имеет отчетливую практико-ориентированную 

направленность. Его содержание даёт ребёнку представление о технологическом процессе, как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции правил, показывает, как 

использовать полученные знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности. 

Практическая деятельность на уроках технологии создает основу для формирования системы 

специальных технологических действий.   

Изучение предмета формирует важную компетенцию соблюдения правил безопасной 

работы и гигиены труда. В ходе реализации рабочей программы его изучения происходит 

постепенное расширение образовательного пространства обучающегося за пределы 

образовательной организации (экскурсии вокруг школы, по району, в мастерские и на 

предприятия, знакомящие обучающихся с ЗПР с видами и характером профессионального труда).   

В ходе выполнения практических заданий совершенствуются возможности планирования 

деятельности, контроля ее качества, общей организации, коррекции плана с учетом 

изменившихся условий, что в совокупности способствует формированию произвольной 

регуляции. Создаются условия, формирующие навык работы в малых группах, а также 

необходимые коммуникативные действия и умения. Все это способствует достижению 

запланированных метапредметных и личностных результатов образования, формированию 

универсальных учебных действий (УУД).   

Роль предмета «Труд (технология)» велика и для успешной реализации программы 

духовнонравственного развития, поскольку формирование нравственности непосредственно 

сопряжено с пониманием значения труда в жизни человека.   

Коррекция отдельных сторон психической деятельности происходит через развитие 

восприятия, зрительной памяти и внимания. Уточняются представления о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина) и способах их преобразования. Выполнение различных операций 

осуществляет пропедевтическую функцию, обеспечивающую усвоение таких тем как измерение, 

единицы измерения, геометрические фигуры и их свойства, симметрия и др.   

Обучающиеся с ЗПР характеризуются существенными индивидуальнотипологическими 

различиями, которые проявляются и устойчивостью учебных затруднений (из-за дефицита 

познавательных способностей), и мотивационноповеденческими особенностями, и степенью 

проявления дисфункций (нарушений ручной моторики, глазомера, возможностей произвольной 

концентрации и удержания внимания). В связи с этим от учителя требуется обеспечение 

индивидуального подхода к детям, и уроки по предмету «Технология» создают полноценную 

возможность для этого.   

На уроках для всех обучающихся с ЗПР необходимо:   



− при анализе образца изделий уточнять название и конкретизировать значение каждой 

детали;   

− выбирать для изготовления изделие с простой конструкцией, которое можно изготовить 

за одно занятие;   

− осуществлять постоянную смену деятельности для профилактики утомления и 

пресыщения;   

− трудности в проведении сравнения выполняемой работы с образцом, 

предметноинструкционным или графическим планом требуют предварительного обучения 

указанным действиям.   

Кроме того недостаточное овладение разными видами контроля результата (глазомерный, 

инструментальный) повышают роль педагога как внешнего регулятора деятельности и 

помощника в формировании необходимых навыков, а недостаточность пространственной 

ориентировки, недоразвитие моторных функций (нарушены моторика пальцев и кисти рук, 

зрительно-двигательная координация, регуляция мышечного усилия) требует действий, 

направленных на коррекцию этих дисфункций не только от учителя, но и от других участников 

сопровождения.   

Степень же отставания в формировании системы произвольной регуляции, так же, как и 

несовершенства мыслительных операций, может различаться. При существенном отставании в 

сформированности указанных психологических составляющих учителю рекомендуется:   

− при объяснении материала использовать пошаговую инструкцию, пошаговый контроль и 

оказание стимулирующей, организующей и обучающей помощи;   

− затруднения при планировании (нарушение последовательности, пропуск операций, 

повторение пунктов плана) делают адекватным присутствие наглядного пошагового плана 

действий;   

− объем заданий и техническая сложность работы определяется в зависимости от 

функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики (быстрая 

истощаемость, низкая работоспособность, пониженного общего тонуса и др.).   

   

Значение предмета «Труд (технология)» в общей системе коррекционно-развивающей 

работы   

   
Общая система коррекционно-развивающей работы с обучающимися, имеющими ЗПР, 

конкретизируется в каждой образовательной организации в зависимости от 

материальнотехнической базы и кадрового потенциала, однако требует согласованных усилий 

участников сопровождения, обсуждения результатов на психолого-медикопедагогических 

консилиумах и педагогических советах (если образование реализуется в отдельных 

организациях). Объектами коррекционно-развивающей и психокоррекционной работы 

становятся недостатки познавательной деятельности, отклонения в эмоциональноволевой сфере 

личности, трудности межличностного взаимодействия, различные неспецифические дисфункции. 

Соответственно, участники сопровождения рефлексируют коррекционно-развивающий 

потенциал каждого учебного предмета, и простраивают мониторинг образовательных 

результатов в соответствии с ним.   

Предмет «Труд (технология)» позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие 

позитивных изменений по следующим пунктам:   

− расширение представлений о трудовой деятельности людей;   

− развитие возможностей знаково-символического опосредствования деятельности   



(в качестве средств выступают схемы изделий, технологические карты);   

− совершенствование пространственных представлений;   

− улучшение ручной моторики;   

− развитие действий контроля;   

− совершенствование планирования (в том числе умения следовать плану);   

− вербализация плана деятельности;   

− умение работать в парах и группах сменного состава;   

− совершенствование диалогических умений;   

− формирование социально одобряемых качеств личности (аккуратность, тщательность, 

инициативность и т.п.).   

Психокоррекционная направленность заключается также в расширении и уточнении 

представлений об окружающей предметной и социальной действительности, что реализуется за 

счет разнообразных заданий, стимулирующих интерес младшего школьника с ЗПР к себе и к 

миру. Требования речевых отчетов и речевого планирования, постоянно включаемые процесс 

выполнения работы, способствуют появлению и совершенствованию рефлексивных умений, 

которые рассматриваются как одно из важнейших психологических новообразований младшего 

школьника.   

   

Планируемые результаты изучения учебного предмета   
Личностные результаты освоения программы должны отражать: 1) осознание себя 

как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 2) формирование 

целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной 

и социальной частей; 3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 6) способность к 

осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 9) развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 10) формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям 11) развитие адекватных 

представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 12) 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 13) владение 

навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с 

использованием информационных технологий; 14) способность к осмыслению и дифференциации 

картины мира, ее временнопространственной организации.   

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 1) овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических 

задач, коллективного поиска средств их осуществления; 2) формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 3) 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 4) использование речевых средств и 



средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 5) овладение навыками смыслового чтения 

доступных по содержанию и объему художественных текстов и научно-популярных статей в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 6) овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным 

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

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 8) определение общей цели и 

путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 9) готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 10) овладение начальными 

сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 11) овладение некоторыми базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами.   

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они 

обозначаются  как:   

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

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

их свойств;   

2) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарногигиенические требования и т.д.)   

3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности;   

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.   

   

Учебный предмет «Технология» имеет большое значение для формирования сферы 

жизненной  компетенции,  мониторинг  становления  которой  оценивается  по 

 ниже перечисленным направлениям.   

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных 

сферах проявляется в умениях:   

– осуществлять  экологичные  действия   по   преобразованию  

 окружающей   

действительности, направленные на удовлетворение своих потребностей;   

– пользоваться инструментами и приспособлениями для обработки материалов 

в соответствии с их свойствами.   



Овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального 

и трудового взаимодействия проявляется в умениях:   

– использовать вербальную и невербальную коммуникацию как средство 

достижения  

цели;   

– получать и уточнять информацию от партнера, учителя;   

– осваивать культурные формы коммуникативного взаимодействия.   

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственновременной организации проявляется:   

– в расширении и уточнении представлений об окружающем предметном и 

социальном мире, пространственных и временных отношениях;   

– в способности замечать новое, принимать и использовать социальный опыт;   

– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими намерениями, для осуществления поставленной задачи.   

   

1 класс, 1 дополнительный класс Личностные результаты:    

− формирование коммуникативной компетенции в её органичном единстве с трудовой и 

преобразовательной деятельностью;    

− формирование уважительного отношения к трудовым достижениям;    

− овладение начальными навыками преобразования окружающей материальной  

действительности;    

− формирование и развитие мотивов трудовой деятельности;    

− способность к осмыслению значения труда, осознание его ценности; − формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств;    

− развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам одноклассников при коллективной работе;    

− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;    

− формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;    

− развитие адекватных представлений о собственных возможностях в преобразовании 

материальной действительности, о насущно необходимом  жизнеобеспечении;    

− овладение умениями организации рабочего места и рабочего пространства  

Метапредметные результаты   

Регулятивные УУД позволяют:   

− определять и формулировать цель выполнения заданий под руководством учителя;   

− понимать смысл инструкции учителя;   

− определять план выполнения заданий под руководством учителя;   

− проговаривать последовательность действий;   

− учиться высказывать свое предположение (версию) о результате действий;   

− с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов;   

− использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д.;   

− учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки, схемы;   

− выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;   



− учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке;   

− оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий.  

Познавательные УУД позволяют:   

− ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут необходимы 

для выполнения задания;   

− отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

информационном пространстве;   

− сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и определять различие;   

− с помощью учителя различать новое от уже известного;   

− понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;   

− анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; − 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; − 

обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.   

Коммуникативные УУД позволяют:   

− отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке;   

− соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии;   

− принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;   

− контролировать свои действия при совместной работе;   

− договариваться с партнерами и приходить к общему решению;   

− осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим 

жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать 

цепочку своих практических действий).   

Предметные результаты 1 класс   

Разнообразие психологическихособенностей обучающихся с ЗПР, различия индивидуального 

компенсаторного потенциала (как общего, так и касающегося речевых умений) не позволяет 

ожидать одинаковых результатов в успешности освоения предмета «Технология». Вместе с тем 

можно обозначить целевые ориентиры. В 1 классе желательно достичь следующих результатов:   

− умение распознавать различные виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, глина, 

пластилин, клейстер, клей), сравнение, называние свойств и названий материалов;  − составление 

по образцу и аналогии многодетальных конструкций посредством неподвижного соединения 

деталей клеем, пластилином;    

− умение различать и использовать названия и назначение инструментов и приспособлений, 

правил работы ими (ножницы, линейка, карандаш, шаблон, кисть, клей, стека);   

− умение воспроизвести технологическую последовательность изготовления несложных изделий:  

разметка, резание, сборка, отделка;    

− умение выполнить разметку: сгибанием, по шаблону;    

− умение правильно держать инструмент в процессе работы; следить за сохранением правильной 

рабочей позы;    

− умение осуществить сборку изделия (умение выполнять сборочные операции, наносить клей на 

детали, приклеивать элементы и детали, соединять детали пластилином).   

Предметные результаты 1 дополнительный класс   

В 1 дополнительном классе желательно достижение обучающемуся следующих результатов:   − 

знает способы соединения деталей с помощью клейстера, клея ПВА, пластилина, ниток; − знает 

виды отделки: раскрашивание, аппликации, разные приемы разметки деталей из бумаги: с 

помощью шаблонов, трафаретов, перегибания;    



− самостоятельно сравнивает образец с натуральным объектом, муляжом с выделением схожих и 

отличительных черт;    

− определяет назначение изделия;    

− умеет анализировать условия труда, выбирать материалы и инструменты, необходимые для 

работы;    

− планирует трудовые действия (умеет с опорой на образец и графические обозначения 

составлять план работы над изделием, определяет инструменты, необходимые для работы); − 

осуществляет контроль действий в ходе работы (проверяет правильность изготовленных изделий 

по образцу, шаблону, линейке, наложением, визуально; замечает ошибки и исправляет их);    

− осуществляет заключительный контроль (самостоятельно составляет устный отчет о 

проделанной работе; делает подробный анализ деталей своего изделия и изделия товарища с 

опорой на план);    

− экономное расходование материалов при разметке;    

− владеет инструментами и приспособлениями (ножницы, кисть, шаблон, линейка, карандаш, 

игла, наперсток, стека);    

− умеет обрабатывать бумагу, картон, работать с пластилином, нитками, тканью доступным 

способом;    

− умеет делать разметку материалов (определяет с помощью линейки высоту, длину и ширину 

предмета);    

− знает правила безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой техникой 

(в том числе с компьютером).   

   

2 класс   

Личностные результаты по учебному предмету «Труд (технология)» оцениваются по 

следующим направлениям:   

Осознание себя как гражданина России проявляется в:   

• стремлении пополнить свои знания о различных профессиях, ремеслах и промыслах народов  

России   

Освоение социальной роли ученика проявляется в:   

• умении организовывать рабочее место и рабочее пространство (порядок в учебных 

принадлежностях, бережное отношение к учебникам, школьному имуществу);   
• проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий учителя дома 

взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований);   

• соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в соответствии 

с инструкцией учителя, правилами безопасной работы с инструментами);   

• подчинении дисциплинарным требованиям;   

• стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе, социально одобряемые 

ответы на вопросы об отношении к предметам труда;   

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в:   

• умении получать и уточнять информацию от партнера, учителя (обратиться с вопросом, 

просьбой);   

• описывать результат своего труда, говорить об испытываемых эмоциях, намерениях в 

отношении выполняемой работы, объектов труда, наблюдаемых объектов;   

• способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение коммуникативного 

партнера (ребенка и взрослого, знакомого и малознакомого);   



Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в:   

• использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях;   

• умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие (стремление) 

помочь при выполнении коллективной работы.   

• уважительном отношении к трудовым достижениям;   

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

различении красивого и некрасивого,    

• проявлении интереса к демонстрации произведений скульптуры, живописи, красот природы и 

предметного мир;    

стремлении  замечать  и  создавать  красоту  вокруг  себя (украшать 

 поделку  пр.)  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в:   

• осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо видно, надо выйти, 

повторите, пожалуйста);   

• умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога.   

• стремлении получить одобряемый результат своего труда,   

   

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах 

проявляется в умениях:   

• организовывать рабочее место пользоваться инструментами и приспособлениями для 

обработки материалов в соответствии с их свойствами.    

Метапредметные результаты освоения ПРП для 2-го класса по учебному предмету   

«Технология» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться.    

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом.   

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в 

умении:   

• ориентироваться в известных понятиях.   

• сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие;   

• с помощью учителя отличать новое от уже известного;    

• анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков;  обобщать – 

выделять класс объектов по заданному признаку.    

• использовать элементарные знаково-символические средства для организации своих 

познавательных процессов;    

• устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в 

умении:   

• - определять цель выполнения заданий под руководством учителя;    

• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки, схемы;    

  



• самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется возможность выбора 

материалов и способов выполнения задания; самостоятельно планировать последовательность 

выполнения действий по образцу; контролировать свои действия в процессе выполнения 

работы и после ее завершения;   

• предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных заданий в 

учебнике) из числа освоенных, работая по плану, составленному с учителем, осуществлять 

контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов, чертёжных инструментов);   

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;   

• выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к организации 

учебной деятельности;    

• исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и замечать 

несоответствия под руководством учителя и самостоятельно.    

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в 

умении:   

• отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке;    

• соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии;   

• принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;    

• договариваться с партнерами и приходить к общему решению;    

• слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий   

• слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его;   

адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных 

задач.   

• Предметные результаты    

По итогам обучения во 2 классе можно проверять сформированность следующих знаний, 

представлений и умений:   

• умение работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, природным 

материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств;   

• умение правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять 

правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.;   

• навыки самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов, усвоение правил техники безопасности;   

• различение видов материалов, обозначенных в программе, их свойств и названий;   овладение 

неподвижным и подвижным способами соединения деталей и  использования соединительных 

материалов (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая 

веревочка);   

• освоение понятий о чертеже и линиях чертежа, новых терминов (макраме, коллаж); 

знакомство со свойствами новых материалов (стеарин, тесто); уточнение представлений о 

новых свойствах уже встречавшихся материалов;   

• освоение приемов разметки деталей из бумаги: с помощью линейки, на глаз, с помощью 

шаблонов;   

• освоение новых видов лепки, аппликации, мозаики, плетения, приемов комбинирования в 

одном изделии различных материалов;   

    



• создавать художественные и технические образы по собственному замыслу при использовании 

различных материалов, в том числе "бросовых", и разных способов соединения;   

• владеть простейшими видами народных ремесел, традиционных для своей местности. 

работать с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, циркулем;   

• различать виды декоративно-прикладного искусства (хохломская роспись, городецкая 

роспись, дымковская игрушка), их особенности, способы создания.   

В разделе «Технология ручной обработки материалов. Основы художественнопрактической 

деятельности»:   

• называть и различать обобщённые названия технологических операций: разметка, получение 

деталей из заготовок, сборка изделия, отделка;   

• называть и различать свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе   

(гибкость, пластичность, промокаемость, сминаемость);   

• различать натуральные ткани (хлопчатобумажные, шерстяные, шелковые);   

• осуществлять основные способы соединения деталей из разных материалов, изученными 

соединительными материалами (клей, нитки, пластилин);   

• различать чертеж и эскиз;   

• называть и различать линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, 

линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных 

инструментов;   

• называть и различать устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль).   

• читать простейшие чертежи (эскизы);   

• выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на простейший 

чертёж (эскиз);   

• соединять детали прямой строчкой и её вариантами;   

• выполнять доступные практические(технологические) задания с опорой на образец. В разделе 

«Конструирование и моделирование»:   

• называть и различать, использовать неподвижный и подвижный способы соединения деталей;   

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу;   

• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединение 

деталей известными способами (клей, нитки, пластилин).   

   

3 класс   

Личностные результаты освоения программы для 3-го класса по учебному предмету 

«Технология» оцениваются по следующим направлениям:  Осознание себя как гражданина 

России проявляется в:   

 знании различных профессий, ремеслах и промыслах народов России Освоение социальной 

роли ученика проявляется в:   

 умении организовывать рабочее место и рабочее пространство (рациональная 

организация рабочего пространства);   

  

  

  



 проявлении ответственного поведения (соблюдение требований, выполнение обещаний);  

соблюдении школьных правил (соблюдение правил безопасного труда);  соответствии 

поведения дисциплинарным требованиям;  социально одобряемых действиях в 

отношении к предметам окружающей действительности;   

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется 

в:   

 умении устанавливать коммуникацию с партнером, учителем для реализации собственной 

потребности;   описывать порядок получения результата своего труда, говорить об 

испытываемых эмоциях,   

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в:  

использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях;  умении 

действовать, согласно принятым группой правилам, при выполнении коллективной 

работы.   

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в:  

стремлении украшать предметы окружающей действительности,   интересе к 

произведениям скульптуры, живописи, красоте природы и предметного   

мира,    

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в:   

 осознании своих возможностей при выполнении индивидуальной и коллективной работы 

(выбор приемов реализации задуманного),    умении получить одобряемый результат своего 

труда,   

   

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах 

проявляется в умениях:  рационально организовывать рабочее место;   

рационально использовать инструменты и приспособления для обработки материалов в 

соответствии с их свойствами.    

Метапредметные результаты освоения ПРП для 3-го класса по учебному предмету   

«Технология» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться.    

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом.  

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в 

умении:  оперировать известными понятиями.   

самостоятельно сравнивать, группировать предметы, объекты  самостоятельно 

отличать новое от уже известного;   самостоятельно обобщать – выделять класс 

объектов по заданному признаку.    

самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями.    

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в умении:   

- самостоятельно определять цель выполнения заданий;    

выполнять практическую работу по предложенному учителем плану;   самостоятельно  

 ориентироваться   в   задании;   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



– самостоятельно планировать последовательность выполнения действий при выполнении 

заданий;   

– контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения; - 

определять конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий из числа, освоенных, работая по составленному плану, осуществлять 

контроль точности выполнения операций;   выполнять контроль точности разметки деталей 

с помощью измерительных инструментов;   исправлять допущенные ошибки, 

самостоятельно соотносить полученный результат с образцом и замечать несоответствия.    

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в 

умении:  вести диалог по обозначенной теме;   договариваться о своей роли в коллективных 

работах, работе в парах и группах;   приходить в обсуждении к общему решению;    

учитывать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий  

использовать допустимые адекватные речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач;   Предметные результаты    

По итогам обучения в 3 классе можно проверять сформированность следующих знаний, 

представлений и умений:    

- умение работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, природным 

материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств;    

- умение правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила 

безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д;    

- навыки самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами ручной  

обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;    

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач;  

-  приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.    

– различение видов материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия; – 

овладение неподвижным и подвижным способами соединения деталей и использования 

соединительных материалов (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, 

нитки, тонкая веревочка); – освоение понятий о чертеже и линиях чертежа, новых терминов 

(макраме, коллаж); – знакомство со свойствами новых материалов (стеарин, тесто); уточнение 

представлений о новых свойствах уже встречавшихся материалов;    

– освоение приемов разметки деталей из бумаги: с помощью линейки, на глаз, с помощью 

шаблонов;    

– освоение новых видов лепки, аппликации, мозаики, плетения, приемов комбинирования в 

одном изделии различных материалов;    

–– создавать художественные и технические образы по собственному замыслу при использовании 

различных материалов, в том числе "бросовых", и разных способов соединения; – владеть 

простейшими видами народных ремесел, традиционных для своей местности.    

- работать с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, циркулем;    

- различать виды декоративно-прикладного искусства (хохломская роспись, городецкая роспись, 

дымковская игрушка), их особенности, способы создания.    

В разделе «Технология ручной обработки материалов. Основы художественнопрактической 

деятельности»:    

  

  

  

  

  

  



- Называть и различать обобщённые названия технологических операций: разметка, получение 

деталей из заготовок, сборка изделия, отделка;    

- Называть и различать свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе   

(гибкость, пластичность, промокаемость, сминаемость);    

- различать натуральные ткани (хлопчатобумахные, шерстяные, шелковые);    

- Осуществлять основные способы соединения деталей из разных материалов, изученными 

соединительными материалами (клей, нитки, пластилин);    

- различать чертеж и эскиз;    

- Называть и различать линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, 

линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных 

инструментов;    

- Называть и различать устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль).    

- Читать простейшие чертежи (эскизы);    

- Выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на простейший 

чертёж (эскиз);    

- соединять детали прямой строчкой и её вариантами;    

- выполнять доступные практические(технологические) задания с опорой на образец.    

В разделе «Конструирование и моделирование»:    

- Называть и различать, использовать неподвижный и подвижный способы соединения деталей;    

- Конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу;    

- Определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединение 

деталей известными способами (клей, нитки, пластилин).    

   

Содержание учебного предмета  
   

Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы 

 культуры труда, самообслуживания.   

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и 

декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.   

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии.   

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинённый).   

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 



межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п.   

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.   

Технология ручной обработки материалов2. Элементы графической грамоты.   

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни.   

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.   

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования.   

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 

линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским 

ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты).   

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.   

Конструирование и моделирование   

Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие 

о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия).   

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим, 

функциональным, декоративнохудожественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе.  Практика работы на компьютере   

Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации.   

                                                 
2 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные 

материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в 

декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники.   



Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD).   

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):  

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point   

   

1 класс   

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. Знакомство с рукотворным миром как результатом труда человека. Познание 

разнообразия предметов рукотворного мира. Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства русского народа. Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Навыки организации рабочего места в зависимости от вида работы. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего 

времени. Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Освоение элементарных общих правил создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Знакомство с 

инструментами и приспособлениями для обработки бумаги, картона, пластилина (ножницы, 

линейка, карандаш, клей, кисть, стека), приемами их рационального и безопасного использования 

(резанье, вырезание, разметка, проведение линий, деление пластилина на части, нанесение клея 

на поверхность кистью). Общее понятие о материалах, их происхождении (бумага, ткань). 

Изучение способов подготовки материалов к работе, экономное расходование материалов 

(эргономическое расположение на поверхности парты инструментов и материалов, расположение 

шаблонов на листе, разметка деталей. Общее представление о технологическом процессе: 

определение замысла изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка 

с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу). Выделение деталей (отрывание, резание ножницами). Формообразование деталей 

(сминание, сгибание, складывание и др.). Сборка изделия (клеевое соединение). Отделка изделия 

или его деталей (окрашивание, аппликация). Усвоение условных графических изображений 

(рисунок, простейший чертеж, эскиз, схема). Конструирование и моделирование. Общее 

представление о конструировании. Целое изделие и его детали. Клеевой способ сборки 

целостного изделия. Конструирование и моделирование изделий по образцу, рисунку. Практика 

работы на компьютере. Работа с компьютером. Функции разных частей компьютера. 

Включение и выключение компьютера, пользование клавиатурой, мышкой. Правила работы, 

соблюдения безопасности. Работа с рисунками (преобразование, удаление).   

   

1 дополнительный класс   



Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда и 

самообслуживание Остается актуальным в 1 дополнительном классе изучение мира профессий, но 

этот материал изучается более широко. Изучаются не только профессии близких, профессии, 

знакомые детям, но и профессии мастеров (модельер, конструктор, дизайнер). Происходит 

знакомство с разнообразные предметами рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного 

искусства). Более широко рассматривается роль и место человека в окружающем мире, где 

природа является источником для созидательной, творческой деятельности человека, его 

вдохновения. В изучение элементарных общих правила создания рукотворного мира включаются 

такие понятия как эстетическая выразительность, композиция, гармония предметов и 

окружающей среды. Как и в первом классе особое внимание уделяется формированию бережного 

отношения к природе как источнику сырьевых ресурсов, природных материалов. На всех занятиях 

особое место уделяется формированию навыков самообслуживания: организация рабочего места 

(рациональное размещение материалов и инструментов) и сохранение порядка на нем во время и 

после работы; уход и хранение инструментов, гигиена труда. К таким формам исследования как 

простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса подключается работа с 

доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) – рисунки, схемы, 

инструкционные карты; образцы изделий. Формируются навыки самоконтроля в ходе работы по 

инструкционной карте, соотнесение промежуточного и конечного результата (детали, изделия) с 

образцом. Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие результата (изделия) 

предложенному образцу. Выполнение коллективных работ занимает большее место в учебном 

процессе. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты Помимо 

знакомства с более известными материалами бумага, картон, пластилин происходит знакомство с 

текстильными материалами: нитки, ткань, их практическим применением в жизни. Расширяются 

знания об основных свойствах материалов: цвет, пластичность, мягкость, твердость, прочность; 

гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Выполняется 

сравнение материалов по их свойствам: декоративнохудожественным и конструктивным (Виды 

бумаги: рисовальная, цветная тонкая, газетная и др., тонкий картон; пластичные материалы: глина, 

пластилин, тесто, природные материалы.) Формирование основ экономного расходования 

материалов распространяется и на текстильные материалы. Расширяется перечень используемых 

инструментов и приспособлений для обработки доступных материалов: ножницы, игла, стека, 

шаблон, булавки, пресс. Усваиваются приемы рационального и безопасного использования 

разных инструментов. В знакомство с графическими изображениями добавляются схемы (их 

узнавание), обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. На занятиях происходит знакомство 

(понимание и называние) с технологическим процессом изготовления изделия из материалов: 

разметка деталей, их выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей может уже 

выполняться на глаз, с использованием линейки. Формообразование деталей осуществляется 

сгибанием, складыванием, вытягиванием. Продолжает автоматизироваться клеевое соединение 

деталей изделия. Добавляется отделка деталей изделия рисованием, аппликацией, прямой 

строчкой. Осваивается такой вид заготовки природного материала как сушка изделий под прессом 

Становится актуальным изучение единообразия технологических операций (как 

последовательности выполнения изделия) при изготовлении изделий из разных материалов, связь 

и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и технологических 

приемов их обработки. Конструирование и моделирование. В 1 дополнительном классе понятие 

конструкции от абстрактного переходит в более конкретное и совершенствуется на 

конструировании и моделировании изделий из природных материалов и бумаги складыванием, 

сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и разборные 

(многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из текстиля, комбинированных материалов) 



осуществляются неподвижным соединением деталей с применением разных материалов 

пластилин, клей, нитки. Использование информационных технологий предполагает не только 

визуальное знакомство, но и практику работы на компьютере поиск информации в интернете, 

работа на интерактивной доске, использование своих гаджетов для поиска необходимой 

информации по изучаемым темам.   

   

2 класс   

Общекультурные и общетрудовые компетенции.    

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира: техника, предметы быта и 

декоративноприкладного искусства разных народов России. Элементарные общие правила 

создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; 

гармония предметов и окружающей среды). Мастера и их профессии. Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов.  Анализ задания, организация рабочего места в 

зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). Элементарная 

творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности.  Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. Выполнение доступных видов работ по 

самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым 

и сверстникам. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное расходование 

материалов. Выбор материалов по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка 

с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений.  Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 

др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). Использование измерений и построений для решения 

практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, 



эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка 

деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. Конструирование и моделирование.  Общее представление о 

конструировании как создании конструкции какихлибо изделий (технических, бытовых, 

учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(техникотехнологическим, функциональным, декоративнохудожественным и пр.).  Практика 

работы с компьютером.  Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение 

основных устройств компьютера: ввода, вывода, обработки информации. Соблюдение 

безопасных приёмов труда при работе на компьютере (Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств, клавиатура). Общее представление о правилах клавиатурного 

письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам. Бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD).   

   

3 класс   

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Особенности тематики, материалов, 

внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. Мастера и их профессии. Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Анализ задания, организация рабочего 

места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование 

в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. Выполнение доступных видов работ по 

самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым 

и сверстникам. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Исследование физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к 

работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. Инструменты и 

приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), 

выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. Общее представление о 

технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и 



инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты). Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. Конструирование и моделирование. Общее представление о конструировании как 

создании конструкции какихлибо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, 

деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим, 

функциональным, декоративнохудожественным и пр.). Практика работы с компьютером. 

Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации.Простейшие 

приёмы поиска информ ации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях(CD). Работа с простыми информационными объектами (текст, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересным 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и PowerPoint.   

  

  

Адаптированная физическая культура  
  
Рабочие программы по адаптивной физической культуре для обучающихся с задержкой 

психического развития  являются ориентиром для составления рабочих программ по адаптивной 

физической культуре педагогами образовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы для обучающихся с задержкой психического развития 

(ЗПР). Они дают представление о целях, общей стратегии коррекционно-образовательного процесса 

обучающихся с ЗПР средствами учебного предмета «Адаптивная физическая культура» (АФК) на 

уровне начального общего и основного общего образования; устанавливают примерное предметное 

содержание, предусматривают его структурирование по разделам и темам, определяют 

количественные и качественные характеристики содержания. Программы разработаны с учетом 

возрастных особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.  

Программы построены по модульному принципу. Содержание образования по предмету 

распределено по тематическим модулям, которые входят в раздел «Физическое совершенствование». 



Содержание каждой программы состоит из базовой части (инвариантные модули) и вариативного 

модуля. Инвариантные модули: гимнастика, легкая атлетика, зимние виды спорта (на примере 

лыжной подготовки), подвижные и спортивные игры, плавание (при наличии 

материальнотехнических возможностей для обучения плаванию). Данные модули в своем 

предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность 

обучающихся, освоение ими технических действий и физических упражнений, содействующих 

обогащению двигательного опыта. Содержание вариативного модуля определяется образовательной 

организацией самостоятельно с учетом особых образовательных потребностей обучающихся, 

региональных климатических и этнокультурных особенностей, с учетом выбора видов спорта, 

обладающих наибольшим реабилитационным потенциалом для обучающихся с ЗПР.  

Распределение программного материала по годам и периодам обучения, последовательность 

тем в рамках модулей определяются педагогами образовательных организаций при составлении 

авторских рабочих программ по адаптивной физической культуре самостоятельно с учетом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей обучающихся 

конкретной образовательной организации. Виды деятельности и планируемые результаты 

определяются с учетом индивидуальных возможностей обучающихся, материально-технического 

обеспечения и др.  

В программах по АФК для обучающихся с задержкой психического развития отражены 

положения о приоритетности задач по охране и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников 

в системе образования; современные научные представления о категории обучающихся с задержкой 

психического развития, научные и методологические подходы к их обучению, воспитанию и 

реабилитации (абилитации). Программы имеют коррекционную направленность, разработаны с 

учетом особенностей детей с задержкой психического развития, содействуют всестороннему 

развитию их личности, формированию осознанного отношения к своему здоровью, развитию 

основных физических способностей, компенсации нарушенных функций организма.  

1.2. Цель и задачи реализации программы  

Освоение учебного предмета «Адаптивная физическая культура» направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся с задержкой психического развития, достижение 

положительной динамики в развитии физических способностей, повышение функциональных 

возможностей систем организма, формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом.  

Воспитывающее значение рабочих программ заключается в содействии активной 

социализации обучающихся на основе осмысления и понимания роли физической культуры и спорта 

в жизни человека, понимания значения мирового и отечественного олимпийского движения, 

приобщения к их культурным ценностям, истории и современному развитию. К практическим 

результатам данного направления можно отнести формирование навыков взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, воспитание воли и способности к преодолению трудностей у 

обучающихся с ЗПР, восстановление, укрепление здоровья, личностное развитие, наиболее полную 

реализацию физических и психических возможностей обучающихся. Основными формами занятий 

АФК являются уроки, внеклассные, спортивные и оздоровительные мероприятия. При их проведении 

создаются условия для всестороннего развития личности обучающегося с ЗПР, осознания своих 

физических возможностей, развития физических способностей, компенсации нарушенных функций и 

спортивного самоопределения.  

Цель реализации программ по предмету «Адаптивная физическая культура» – обеспечение 

овладения обучающимися с ЗПР необходимым уровнем подготовки в области физической культуры, 



совершенствование двигательной деятельности обучающихся, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма, содействие социальной адаптации обучающихся.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптивной программы по 

физическому воспитанию предусматривает решение как общих, так и специфических 

(коррекционных, компенсаторных, профилактических) задач.  

Общие задачи физического воспитания обучающихся с задержкой психического развития:  

• укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию, повышению 

сопротивляемости организма к неблагоприятным условиям внешней среды;  

• развитие двигательной активности обучающихся;  

• достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств;  

• обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых навыков и 

умений;  

• формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом;  

• формирование необходимых знаний в области физической культуры личности;  

• приобретение опыта организации самостоятельных занятий физической культурой с 

учетом индивидуальных особенностей и способностей;  

• формирование умения применять средства физической культуры для организации учебной 

и досуговой деятельности;  

• воспитание нравственных и волевых качеств, приучение к ответственности за свои 

поступки, любознательности, активности и самостоятельности;  

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

личностное и интеллектуальное развитие;  

• развитие творческих способностей.  

Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, профилактические) физического 

воспитания обучающихся с ЗПР:  

• коррекция нарушений формирования основных движений – ходьбы, бега, плавания, 

прыжков, перелезания, метания и др.;  

• коррекция и развитие координационных способностей – согласованности движений 

отдельных мышц при выполнении физических упражнений, ориентировки в пространстве, 

дифференцировки усилий, быстроты реагирования на изменяющиеся условия, равновесия, 

ритмичности, точности движений, мышечно-суставного чувства, зрительно-моторной координации;  

• развитие двигательных качеств: силы, скорости, выносливости, пластичности, гибкости  

и пр.;  

• профилактика и коррекция соматических нарушений – дыхательной и сердечнососудистой 

системы, сколиоза, плоскостопия, профилактика простудных и инфекционных заболеваний, 

травматизма, микротравм;  

• коррекция и развитие сенсорных систем: дифференцировка зрительных и слуховых 

сигналов по силе, расстоянию, направлению; развитие зрительной и слуховой памяти; 

дифференцировка тактильных ощущений, кожно-кинестетических восприятий и т. д.;  

• коррекция психических нарушений в процессе деятельности – зрительно-предметного и 

зрительно-пространственного восприятия, наглядно-образного и словесно-логического мышления, 

памяти, внимания, речи, воображения, эмоционально-волевой сферы и т. д.;  

• воспитание произвольной регуляции поведения, возможности следовать правилам;  

• развитие потребности в общении и объединении со сверстниками, коммуникативного 

поведения;  



• преодоление личностной незрелости подростков с ЗПР, воспитание воли, 

целеустремленности, способности к преодолению трудностей, самоконтроля, самоутверждения, 

самоопределения;  

• обеспечение положительной мотивации к занятиям физкультурой и спортом;  

• профилактика отклонений в поведении и деятельности, преодоление установок на 

аддиктивные формы поведения, ориентаций на применение силы.  

В основу разработки программы по адаптивной физической культуре обучающихся с ЗПР 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. Применение дифференцированного 

подхода к созданию образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать свой индивидуальный потенциал с 

учетом особых образовательных потребностей.  

Образовательно-коррекционный процесс на уроках АФК базируется на общедидактических и 

специальных принципах, обусловленных особенностями психофизического развития обучающихся с 

ЗПР.  

Реализация программы предполагает следующие принципы и подходы:  

 программно-целевой подход, который предполагает единую систему планирования и 

своевременного внесения корректив в планы;  

 использование специальных методов, приемов и средств обучения;  

 информационная  компетентность  участников  образовательного  процесса  в  

образовательной организации;  

 вариативность, которая предполагает осуществление различных вариантов действий для 

решения поставленных задач;  

 комплексный подход в реализации коррекционно-образовательного процесса;   

включение в решение задач программы всех субъектов образовательного процесса.  

1.3. Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития  

Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР в части 

занятий адаптивной физической культурой предполагает:  

• включение в содержание образования коррекционно-развивающей работы, 

предусматривающей коррекцию и развитие точности, ловкости и скоординированности движений; 

упражнений, способствующих налаживанию межполушарных связей и отработке быстроты 

двигательных реакций;  

• создание условий для формирования саморегуляции деятельности и поведения;  

• организацию образовательного процесса путем индивидуализации содержания, методов и 

средств в соответствии с состоянием здоровья обучающегося с ЗПР;  

• дифференцированный подход к процессу и результатам занятий с учетом психофизических 

возможностей обучающихся;  

• формирование интереса к занятиям физической культурой и спортом, представлений и 

навыков здорового образа жизни.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР определяются спецификой 

функционирования их центральной нервной системы, которая выражается в недостаточности 

моторной скоординированности сложных двигательных актов, сниженной скорости двигательных 

реакций, недостаточной ловкости при выполнении упражнений, а также в особенностях психического 

развития и речи, приводящих к трудностям саморегуляции и понимания сложных семантических 

конструкций.  

Планируемые результаты освоения программы  



Планируемые результаты освоения программы представлены на уровень образования. 

Распределение указанных результатов по годам обучения определяется Адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования обучающихся с ЗПР, 

разработанной образовательной организацией.  

Личностные результаты  

Освоение социальной роли ученика проявляется в:  

 соблюдении школьных правил (выполнять на уроке команды учителя);  

 старательности, стремлении быть успешным в физических упражнениях;  

 подчинении дисциплинарным требованиям на уроках АФК;   адекватной 

эмоциональной реакции на похвалу и порицание учителя;   бережном отношении к 

школьному имуществу, используемому на уроках.  

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире проявляется  

в:  

 выборе одежды в соответствии с погодными условиями (например, при занятиях на 

улице);  

 вовлеченности в спортивные события (в масштабах школы).  

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни), 

проявляется в:  

 попытках содержать в порядке спортивную форму (аккуратно складывать, просить 

взрослых выстирать);  

 стремлении к доступному физическому совершенствованию (позитивное 

отношение к урокам АФК, занятиям спортом, физическим упражнениям);  

 ориентации на здоровый образ жизни: знания о причинах болезней и их 

профилактике, вербально и поведенчески негативное отношение к вредным привычкам;  

 различении потенциально опасных ситуаций и прогнозировании их последствий 

(залезать на спортивные снаряды без достаточной подготовки и пр.).  

Сформированность самосознания, в том числе адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, проявляется в:  

 осознании разных результатов выполнения заданий (сформированность самооценки 

в деятельности);  

 осознании своего состояния (заболел бок от бега, закружилась голова и пр.);  

 осознании затруднений (не получается определенное упражнение);  

 разграничении ситуаций, требующих и не требующих помощи педагога;  

 способности  осознавать  факторы  и  ситуации,  ухудшающие 

 физические  и  

психологические возможности;  

 возможности анализировать причины успехов и неудач.  

Сформированность речевых умений проявляется в:  

 умении транслировать правила подвижной игры, давать команды при работе в 

подгруппах и пр.  

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в:  

 возможности согласованно выполнять необходимые действия в паре и в малой 

группе  



(например, в эстафете);  

 возможности контролировать импульсивные желания;   корректном 

реагировании на чужие оплошности и затруднения;   умении проявлять терпение.  

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в:  

 умении не употреблять обидные слова по отношению к другим людям;  

 проявлении сочувствия к затруднениям и неприятностям других людей.  

Метапредметные результаты  

Освоение программы по адаптивной физической культуре на уровне начального общего 

образования предполагает формирование у обучающихся универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом.  

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в:  

понимании групповой инструкции к задаче, поставленной учителем;  

 попытках сравнения и обобщения (например, эти упражнения на ловкость, а эти – 

на скорость);  

 умении вербализовать наглядно наблюдаемую причинно-следственную связь.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в:  

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению;  

 способности соотносить полученный результат с образцом и замечать 

несоответствия под руководством учителя и самостоятельно.  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в:  

 овладении умением обратиться к сверстнику с предложением, просьбой о помощи в 

преодолении затруднения, объяснением;  

 овладении умением обратиться к педагогу с просьбой о помощи в преодолении 

затруднения;  

 овладении умением работать в паре (помогать партнеру);  

 овладении умением работать в подгруппе (понимать, что победа в спорте зависит от 

согласованных действий и взаимопомощи);  

 овладении умением адекватно воспринимать критику.  

Предметные результаты  
Модуль  / 

тематический  

блок  

Разделы  
Дифференциация требований к планируемым 

результатам занятий к группам обучающихся  

    Вариант 7.1 Вариант 7.2 Вариант  7.2  

(обучающиеся, 

имеющие 

отклонения  

в 

состоянии  

здоровья или 

инвалидность по 



соматическим 

заболеваниям)  

    Предметные  планируемые результаты  

Знания об 

адаптивной 

физической  
культуре   

  

Физическая  
культура  как 

система 

 занятий 

физическими 

упражнениями по 

укреплению  
здоровья человека  

  

- объясняет 

понятия «физическая 

культура», 

«адаптивная 

физическая 

культура», 

 «режим дня»;  
- объясняет 

 в  
простых 

формулировках 

назначение утренней 

зарядки, 

физкультминуток и 

физкультпауз,  
уроков  АФК, 

подвижных  игр, 

занятий спортом для 

укрепления 

здоровья, 

 развития 

основных 

физических 

способностей;  

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,  

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, 

занятий спортом для 

укрепления здоровья, 

развития основных  
физических качеств;  

 



  - 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.  
  

уроков АФК, 

подвижных игр, 

занятий спортом 

для укрепления 

здоровья, развития 

основных 

физических  
качеств;  
- 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.  

- называет 

основные способы и 

особенности движений 

и  
передвижений 

человека;  
- называет и 

применяет простые 

термины из 

разучиваемых 

упражнений, объясняет 

их 

 функциональн

ый смысл  и  
направленность  
 воздействия  на  
организм;  
- называет 

 основы личной 

гигиены;  
- называет 

основные причины 

травматизма на 

занятиях физической 

культурой и правила 

их предупреждения.  



  Способы 

физкультурной 

деятельности  

Самостоятельные 

занятия.  
Самостоятельные  
игры  и 

развлечения.   

- участвует в 

оставлении режима 

дня;  
- выполняет   
простейшие 

закаливающие 

процедуры,  
комплексы  
упражнений  для 

формирования  
правильной осанки и 

развития 

 мышц 

туловища, развития 

основных 

физических качеств;   
- проводит под 

контролем взрослых 

оздоровительные 

занятия в режиме 

дня (утренняя  
зарядка,  
физкультминутки);   

- выполняет  
комплексы 

упражнений для 

формирования 

правильной осанки 

и развития мышц 

туловища, развития 

основных 

физических  
качеств;   
- участвует 

 в 

оздоровительных  
занятиях в режиме 

дня (утренняя  
зарядка, 

физкультминутки);  
- может 

организовать и  
провести  
подвижную игру (на 

спортивных  

- выполняет 

комплексы упражнений 

для  
формирования  
правильной осанки и 

развития  мышц 

туловища, 

 развития 

основных физических 

качеств с контролем 

состояния;   
- участвует 

 в 

оздоровительных 

занятиях в режиме дня 

(утренняя  зарядка, 

физкультминутки);  
- может 

организовать и провести 

подвижную игру (на 

спортивных площадках 

и в спортивных залах); - 

соблюдает правила 

игры.  

 

  - делает 

выводы о своем 

физическом 

развитием и  
физической 

подготовленностью 

- измеряет длину и 

массу  тела, 

показатели осанки и 

физические  
качества;  
- умеет 

измерять частоту 

сердечных 

сокращений во 

время выполнения  
физических  
упражнений;  
- может 

организовать и  
провести 

подвижную игру (на 

спортивных  
площадках и в 

спортивных залах).  

площадках и в 

спортивных залах);  
- соблюдает правила 

игры.  

 



Гимнастика с 

элементами  
акробатики   

  

Организующие 

команды и приемы  
- Выполняет 

упражнения с опорой 

 на  
словесную  
инструкцию;  

- выполняет 

построение в шеренгу 

и колонну, задания в 

шеренге;  
- выполняет 

упражнения  по 

памяти со словесным 

пояснением учителя; - 

выполняет серию 

действий;  
- знает  
пространственные  
понятия 

 «левоправо», 

 «впередназад

», «верх-низ»;  
- выполняет  
усложняющие 

задания педагога в 

процессе ходьбы и 

бега.  

- Выполняет 

упражнения  с 

опорой  на 

визуальный план и 

с использованием 

зрительных 

пространственных 

ориентиров;  
- выполняет  
простые 

перестроения  в  
шеренге;  
- двигается 

под музыку, 

старается 

соблюдать 

ритмический  
рисунок;  
- удерживает 

статическую позу в 

течение 10 секунд; - 

 знает 

 простые 

пространственные 

термины.  

- Выполняет 

упражнения совместно 

с педагогом с опорой 

на визуальный план и с 

использованием 

зрительных 

пространственных 

ориентиров;  
- удерживает 

статическую позу в 

течение нескольких  
секунд;  
- знает 

 простые  
пространственные 

термины;  
- двигается под 

музыку, старается 

 соблюдать 

ритмический рисунок; 

- наблюдает за своим 

состоянием, сообщает 

о  дискомфорте 

 и перегрузках.  

  Акробатические 

упражнения 

Акробатические  
комбинации  

  

 -  Выполняет  
упражнение  

 целостно  со  
словесным  
сопровождением  
педагога  и 

одновременным  
выполнением 

упражнений,  по  

    

 



  необходимости, 

 по подражанию;  
- включает в 

работу нужные группы 

мышц (допустима 

помощь педагога в  
построении правильного 

положения тела при 

выполнении  
упражнения);  
- проговаривает  
порядок действий;  
- взаимодействует 

со сверстниками в  
игровой деятельности; - 

удерживает позу при 

выполнении 

упражнений на  
развитие  
статической  
координации  10  
секунд;  
- выполняет 

 на память 

 серию  из 3 

упражнений;  
- выполняет 

упражнение под  
самостоятельный счет 

 с 

 контролем 

педагога.  

  



   Упражнения  на  
низкой 

гимнастической  
перекладине   

  
Гимнастическая 

комбинация  

Гимнастические 

упражнения 

прикладного  
характера   
Общеразвивающие  
упражнения   

  

- Выполняет  
упражнение  
целостно  со  
словесным  
сопровождением  
педагога  и, 

 по 

необходимости, 

одновременным 

выполнением  
упражнений  по 

подражанию;  
- включает в 

работу нужные группы 

мышц  (допустима 

помощь педагога в  
построении 

правильного положения 

тела при выполнении 

упражнения); - знает 

назначение спортивного 

инвентаря, 

проговаривает его;  

-Начинает  
выполнение  
упражнения по 

звуковому сигналу;  
 -  выполняет  
упражнение  
 целостно  со  
словесным  
сопровождением  
педагога и 

одновременным 

выполнением по 

подражанию, с 

визуальной опорой  
(карточки, схемы и  
т. д.);  
- включает в работу 

нужные группы  
мышц  
(обязательный  
контроль со 

стороны  педагога в  
построении 

правильного 

положения тела при  

- Начинает 

выполнение 

упражнения  по 

звуковому сигналу; - с 

предварительным 

повторением 

выполняет упражнение 

целостно, необходимо  
словесное 

сопровождение 

педагогом упражнения 

и  контроль,  
выполнение  
упражнения с 

визуальной опорой  
(карточки, схемы и т.  
д.);  
- выполняет 

серию упражнений с  
использованием 

визуального плана; - 

включается в игровую 

деятельность;  
- работает с 

системой поощрений;  

 

  - включается в 

игровую деятельность 

при выполнении 

упражнений;  
- взаимодействует 

со сверстниками в  
игровой  
деятельности;  
- выполняет 

упражнения для 

развития мелкой 

моторики  
(динамическая  и  
статическая организация 

двигательного акта);  
- выполняет 

 на память серию 

из 3-5 упражнений.  

выполнении  
упражнения);  
-показывает  на 

схеме части тела в 

соответствии  с 

упражнением  и 

соотносит схему со 

своим телом; - знает 

назначение 

спортивного 

инвентаря, 

проговаривает это; - 

умеет работать с 

тренажерами; - 

 проговаривае

т признаки инвентаря 

(круглый, 

 мягкий, 

большой и т. д.);  
 -  выполняет  
упражнения для  

развития мелкой 
моторики  
(динамическая  и 

статическая 

организация 

двигательного акта).  

- выполнение 

упражнений под 

музыку  с  
направляющей  
помощью;  
- подбирает 

одинаковый инвентарь 

или инвентарь, 

имеющий один общий 

признак (например, 

собрать только 

красные мячи, или 

только  
мягкие);  
- выполняет 

упражнения для 

развития мелкой  
моторики  
(динамическая  и  
статическая 

организация 

двигательного акта).  



Легкая 

атлетика  
Ходьба 

Беговые  
упражнения  

   
Прыжковые  
упражнения  

   
Броски  

   
Метание  

  
Развитие 

скоростных  
способностей  

  
Развитие  
выносливости  

  

- Четко 

выполняет упражнения с 

опорой  на  
словесную инструкцию;  
- строится в 

шеренгу 

самостоятельно;  
- передвигается 

по залу в заданной 

технике бега или ходьбы;  
- проговаривает 

порядок выполнения 

действия «про себя» и в 

соответствии выполняет 

действие;  
- удерживает 

правильную осанку при 

ходьбе и беге;  
- выполняет 

упражнения  по 

чередованию работы рук 

и ног (например, 

чередует хлопок с 

шагом);  
- удерживает позу 

при выполнении 

упражнений на  
развитие статической  

- 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 

координации до 10 

секунд;  
- по 

 инструкции 

выполняет  
 упражнение  со  

- Выполняет 

упражнение совместно 

с педагогом с опорой 

на визуальный план и с 

использованием 

зрительных 

пространственных 

опор для обозначения 

пространственных 

терминов;  
- строится в 

шеренгу с 
направляющей  
помощью педагога;  
- переключается 

с одного действия на 

другое по звуковому 

сигналу  с  
привлечением  
внимания;  
- удерживает 

правильную осанку 

при ходьбе и беге;  
- удерживает 

позу при выполнении  
упражнений  на 

развитие 

 статической 

координации  
несколько секунд;  
- по инструкции 

выполняет упражнение  

 

  координации  10  
секунд;  
-  по 

 инструкции 

выполняет  
упражнение со сменой 

темпа выполнения.  

сменой  темпа 

выполнения.  
  

со  сменой  темпа 

выполнения.  



  Общеразвивающие 

упражнения 

Развитие  
координации  

  
Развитие 

скоростных  
способностей   

  
Развитие  
выносливости  

  
 Развитие  силовых  
способностей  

  

- Выполняет  
упражнение  
целостно  со  
словесным  
сопровождением 

педагога  и, 

 по  
необходимости, 

одновременным 

выполнением  
упражнений  по 

подражанию;  
- сохраняет объем 

движения при  
многократном 

выполнении 

упражнения;  
- включает в 

работу нужные группы 

мышц (допустима 

помощь педагога в  
построении 

правильного положения 

тела при выполнении 

упражнения); - знает 

назначение спортивного  
инвентаря;  
- включается в 

игровую деятельность 

при выполнении 

упражнений;  
- взаимодействует 

со сверстниками 

 в игровой  
деятельности;  
- выполняет 

упражнения для 

развития мелкой 

моторики  
(динамическая  и  
статическая организация 

двигательного акта);  
- выполняет 

 на память серию 

из 3-5 упражнений;  
- выполняет 

простые упражнения для  

-Начинает  
выполнение  
 упражнения  по  
звуковому сигналу;  
 -  выполняет  
упражнение  
 целостно  со  
словесным  
сопровождением  
 педагога  и  
одновременным 

выполнением по 

подражанию, с 

визуальной опорой  
(карточки, 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 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 

спортивного 

инвентаря;  
- умеет 

работать с 

тренажерами; - 

 проговарив

ает признаки 

инвентаря  

- Начинает 

выполнение 

упражнения  по 

звуковому сигналу; - с 

предварительным 

повторением 

выполняет упражнение 

целостно, необходимо  
словесное 

сопровождение 

педагогом упражнения 

и  контроль,  
выполнение  
упражнения с 

визуальной опорой  
(карточки, схемы и т.  
д.);  
- выполняет 

серию упражнений с  
использованием  
визуального плана;  
- сохраняет 

объем движения при  
многократном  
выполнении  
упражнения  с  
контролирующей 

помощью педагога 

(словесная или 

контактная фиксация 

внимания);  
- включается в 

игровую деятельность;   
- работает с 

системой поощрений;  
- выполняет 

упражнения под 

музыку,  с  
направляющей 

помощью  
подбирает одинаковый 

инвентарь или 

инвентарь, имеющий 

один общий признак 

(например, собрать 

только красные мячи, 

или только мягкие);  
- выполняет 

упражнения для 

развития мелкой  
моторики  



 

  межполушарного 

взаимодействия.  
  

(круглый, 

 мягкий, 

большой и т. д.);  
- выполняет 

упражнения для 

развития мелкой 

моторики  
(динамическая  и 

статическая 

организация 

двигательного акта).  

(динамическая  и  
статическая 

организация 

двигательного акта).  



Подвижные и 

спортивные 

игры  

На материале 

гимнастики с  
основами  
акробатики   

  

  
На материале 

легкой атлетики   
  
 На  материале  
лыжной подготовки   

  
 На  материале  
спортивных игр  

  

- Использует 

имитационные и  
образно-игровые  
движения  в 

подвижных играх;  
- выполняет 

упражнения на 

основе и под  
контролем  рече- 
слухо-двигательной 

координации;  
 -выполняет  
упражнения по 

памяти  со  
словесным 
пояснением учителя;  
- выполняет  
упражнение  
целостно  со  
словесным  
сопровождением 

педагога  и, 

 по  
необходимости, 

одновременным 

выполнением  
упражнений  по 

подражанию; - 

знает назначение 

спортивного  
инвентаря и 

проговаривает его;  
-  включается 

 в игровую 

деятельность, 

проговаривает 

правила игры;  - 

взаимодействует со 

сверстниками  в  
игровой 

деятельности.  
  

 -  Выполняет  
упражнение  
 целостно  со  
словесным  
сопровождением  
 педагога  и  
одновременным 

выполнением по 

подражанию, с 

визуальной опорой  
(карточки, схемы и  
т. д.);  
- воспроизводит 

имитационные 

движения;  
- включает в 

работу нужные 

группы  
мышц  
(обязательный  
контроль со стороны  

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  
правила игр;  - 

 взаимодейств

ует со сверстниками в  
игровой деятельности.  

- Начинает 

выполнение 

упражнения  по 

звуковому сигналу; - с 

предварительным 

повторением 

выполняет упражнение 

целостно, необходимо  
словесное 

сопровождение 

педагогом упражнения 

и  контроль,  
выполнение  
упражнения с 

визуальной опорой  
(карточки, схемы и т.  
д.);  
- воспроизводит  
имитационные  
движения;  
- выполняет 

серию упражнений с  
использованием 

визуального плана; - 

включается в игровую 

деятельность, 

проговаривает правила 

игр  с 

 помощью  
педагога;   
- работает с 

системой поощрений;  
- знает 

 назначение  
спортивного  
инвентаря;  
- вступает во 

взаимодействие со 

сверстниками в 

игровой деятельности.  
  

 



Лыжная 

подготовка  
Обучение основным 

элементам лыжной  
подготовки   

  

  

  

  

  
Общеразвивающие  
упражнения  

  
Развитие 

координации  
движений   

  
Развитие 

выносливости  

- Четко 

выполняет 

упражнения с опорой 

 на  
словесную  
инструкцию;  
- строится 

самостоятельно;  
- соблюдает 

технику безопасности, 

может рассказать 

правила ТБ;  
- передвигается 

по учебной 

 лыжне 

самостоятельно;  
- выполняет 

упражнения по 

памяти;  
- выполняет 

упражнения с  
изменением внешних 

 условий: 

передвижение  на 

лыжах по рыхлому 

снегу  и  по 

накатанной лыжне и  
т. д.;  
- запоминает 3-

5 слов в игровой 

деятельности; - 

восстанавливает  
запутанный алгоритм 

выполнения  
упражнения;  
- проговаривает 

порядок выполнения 

действий «про себя» и 

в соответствии с ним 

 выполняет 

действия;  
- удерживает 

правильную осанку 

при ходьбе и беге на 

лыжах;  
- выполняет 

упражнения  по 

чередованию работы 

рук и ног (например, 

чередует хлопок с 

шагом);  
- включается 

 в 

соревновательную 

деятельность.  

- Выполняет 

упражнение  с 

опорой  на визуальный 

план и с 

использованием 

зрительных 

пространственных  
ориентиров;  
- строится 

самостоятельно;  
- соблюдает  
технику безопасности;  
- передвигается 

по учебной  лыжне 

самостоятельно;  
- выполняет 

упражнения по памяти 

 с  
направляющей 

помощью педагога и 

 словесным  
пояснением;  
- переключается 

с одного действия на 

другое  по звуковому 

сигналу с 

 привлечением 

внимания;  
- удерживает 

правильную осанку 

при ходьбе и беге на 

лыжах;  
- выполняет 

упражнения по  
чередованию работы 

рук и ног  
(например, чередует 

хлопок с шагом);  
- включается 

 в 

соревновательную 

деятельность.  
  

- Выполняет 

упражнение совместно 

с педагогом с опорой 

на визуальный план и с 

использованием 

зрительных 

пространственных  
ориентиров;  
- строится 

самостоятельно; - 

соблюдает технику 

безопасности;  
- передвигается 

 по учебной 

 лыжне 

самостоятельно;  
- выполняет 

упражнения по памяти 

с направляющей 

помощью педагога и  
словесным  
пояснением;  
- переключается 

 с одного 

 действия 

 на другое по 

звуковому сигналу 

 с 

привлечением  
внимания;  
- удерживает 

правильную осанку 

при ходьбе и беге на 

лыжах;  
- выполняет 

упражнения  по 

чередованию  работы 

рук и ног (например, 

чередует  хлопок 

 с шагом).  

  



Плавание  Обучение основным 

элементам плавания   
  

  

- Четко выполняет 

упражнения с опорой 

 на  

- Выполняет 

упражнение с опорой 

на визуальный план и 

с  

- Выполняет 

упражнение совместно 

с педагогом с опорой 

на визуальный план и с  

 

 Общеразвивающие  
упражнения  

   
Развитие 

выносливости  

 словесную 

инструкцию  
- знает 

 правила 

поведения на воде 

и следует  им, 

проговаривает;  
- свободно 

держится на 

 воде  и 

погружается в 

воду; - проплывает 

10-15 метров 

 свободным 

стилем;  
- знает 

 основные  
правила 

соревнований; - 

соблюдает 

правила 

дисциплины;   
- выполняет 

упражнения по 

памяти  со  
словесным 

пояснением 

учителя с 

самостоятельным 

проговариванием; 

- выдерживает 

темп и ритм 

выполнения; - 

 проговарив

ает порядок 

выполнения 

действий «про 

себя» и в 

соответствии с 

ним   

 выполняет 

действия;  
- удерживает 

правильную 

осанку при ходьбе 

и беге.  
  

использованием 

зрительных 

пространственных 

ориентиров;  
- знает 

 правила 

поведения на воде и 

следует им;  
- свободно 

держится на воде и 

погружается в воду; 

- проплывает 10-15 

метров свободным 

стилем;  
- знает 

основные  
правила  
соревнований;  
- соблюдает  
правила  

 дисциплины  с  
контролирующей 

помощью педагога;  

- выдерживает темп 

и ритм выполнения; 

- переключается с 

одного действия на 

другое  по 

звуковому сигналу с 

 привлечением 

внимания;  
- удерживает 

правильную осанку;  
- выполняет 

упражнения по  
чередованию 

работы рук и ног  
(например, 

чередует хлопок с 

шагом).  

использованием 

зрительных 

пространственных 

ориентиров;  
- знает правила 

поведения на воде и 

следует им;  
- свободно 

держится на воде и 

погружается в воду;  
- соблюдает 

правила дисциплины 

с  
контролирующей  
помощью педагога;   
- переключается 

с одного действия на 

другое по звуковому 

сигналу  с  
привлечением  
внимания;  
- удерживает 

правильную осанку; - 

выполняет 

упражнения по 

чередованию работы 

рук и ног (например, 

чередует хлопок с 

шагом).  



Коррекционноразвивающие 

упражнения  
Основные 

положения 

движения 

 голо 

конечностей 

туловища, 

выполняемые  
месте  

  
Упражнения  
дыхание  

  
Упражнения 

коррекцию 

формирование  
правильной осанк 

  
Упражнения 

коррекцию  

и 

вы, 

и 

на  

на  

на 

и 

и  

на 

и  

- Начинает  
выполнение  
упражнения по 

звуковому сигналу;  
- выполняет  
упражнение  
целостно  со 

словесным 

сопровождением 

педагога;  
- выполняет 

серию упражнений 

с опорой  на  
словесную 

инструкцию;  
- включает в 

работу нужные 

группы  
мышц  
(обязательный  

- 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  

- Начинает 

выполнение 

упражнения  по 

звуковому сигналу; - 

с предварительным 

повторением 

выполняет 

упражнение 

целостно, 

необходимо  
словесное 

сопровождение 

педагогом 

упражнения и 

контроль;   
- выполняет 

упражнения с 

визуальной опорой  
(карточки, схемы и т.  
д.);  
- выполняет 

серию упражнений с  



 профилактику  
плоскостопия  

  
Упражнения на 

развитие общей и  
мелкой моторики  

  
Упражнения  на 

развитие точности и 

координации  
движений  

  
Упражнения  на  
развитие 

двигательных умений 

и навыков  

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;  
- удерживает 

позу при 

выполнении 

упражнений на  
развитие 

статической 

координации до 10 

секунд;  
- выполняет 

 на память 

 серию  из 3 

упражнений;  
- выполняет 

упражнения под 

заданный ритм  
(отстукивает 

педагог или 

используется 

метроном).  
  

использованием 

визуального плана; - 

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;  
- удерживает 

позу при выполнении 

упражнений на  
развитие статической 

координации до 10 

секунд;  
- выполняет 

 на память 

 серию  из 3 

упражнений;  
- выполняет 

упражнения под 

заданный ритм  
(отстукивает  
педагог  или  
используется 

метроном).  

использованием 

визуального плана; - 

включается в игровую 

деятельность;  
- реагирует на 

поощрения за  
выполнение 

упражнений;  
- удерживает 

позу при выполнении  
упражнений  на 

развитие 

 статической 

координации несколько 

секунд.  

  

  

  

  

  

  
Содержание программы с указанием видов деятельности и условий реализации программы на 

уровне начального общего образования  

Модуль  / 

тематическ 

ий блок  

Разделы  
Содержание 

программы  

Дифференциация видов деятельности для отдельных 

групп обучающихся  

      Вариант 7.1 Вариант 7.2 Вариант  7.2  

(обучающиеся, 
имеющие  
отклонения в 

состоянии 

здоровья или 

инвалидность по 



соматическим 

заболеваниям)  

      Дополнительные виды деятельности для реализации 

особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР  

 



Знания 
об 
адаптивн 
ой 
физическ 
ой 
культуре   
  

Физическ 
ая 
культура 
как 
система 
занятий 
физическ 
ими 
упражнен 
иями 
 п
о 
укреплен 
ию 
здоровья 
человека  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Из 
истории 
физическ 
ой 
культуры  

  

  

  

  

  
Физическ 
ие  
упражнен 
ия  

  

  
Физическ 
ая 
подготовк 

Адаптивная 
физическая 
культура как 
система 
разнообразных 
форм занятий 
физическими 
упражнениями 
по укреплению 
здоровья 
человека. 
Ходьба, бег, 
прыжки, 
лазанье, 
ползание, 
ходьба на лыжах, 
плавание как 
жизненно 
важные  
способы 
передвижения 
человека.  
Правила 
предупреждения 
травматизма во 
время занятий 
физическими 
упражнениями:  
организация 
мест занятий, 
подбор одежды, 
обуви и 
инвентаря. 
Правила личной 
гигиены. 
Физические 
упражнения. 
Физические  
упражнения, их 

влияние на 

физическое 

развитие и 

 развитие  
физических 
способностей, 
основы 
спортивной 
техники 
изучаемых 
упражнений. 
Физическая 
подготовка и ее 
связь с 
развитием 

- Просматривают 
видеоматериал по 
теоретическим 
вопросам адаптивной 
физической  
культуры;  
- слушают 
рассказ педагога;  
- выполняют 
задания на поиск 
ошибок в  
теоретическом 
материале;  
- находят  
элементарную  
заданную информацию 

 в  
сети Интернет;  
- с 

 помощью  
педагога выполняют  
практические  
 занятия  с  
заданными 
параметрами  
(составляют  
 режим  дня,  
подбирают  
 материал  по  
теме и т. д.);  
- участвуют 
 в групповой 
работе по поиску 
информации или 
выполнению  
задания;  
- участвуют в 

проектной 

деятельности на 

доступном уровне.  

- Просматривают 
видеоматериал по 
теоретическим 
вопросам адаптивной 
физической  
культуры;  
- следят  за  
рассказом  
педагога с опорой на  
визуальный план;  
- слушают 
рассказ педагога; - 
отвечают на вопросы 
по  
прослушанному  
материалу с опорой на  
визуальный план;  
- с 

 помощью  
педагога выполняют  
практические  
 занятия  с  
заданными 
параметрами  
(составляют  
 режим  дня,  
подбирают  
 материал  по  
теме и т. д.);  
- участвуют 
 в групповой 
работе по поиску 
информации или 
выполнению задания;  
- участвуют в 

проектной 

деятельности на 

доступном уровне.  

- Просматривают 

видеоматериал  по 

теоретическим 
вопросам адаптивной 

физической культуры; - 

следят за рассказом 

педагога с опорой на 

визуальный  план 

 (с 

использованием 
системы 

 игровых, 

сенсорных 

поощрений);  
- слушают 

 рассказ  
педагога;  
- отвечают на 

вопросы по 

 прослушанном

у материалу с опорой 

на визуальный  план 

 (с 

использованием  
системы 
 игровых, 
сенсорных 
поощрений);  
- с помощью 

педагога выполняют 

практические занятия с 

 заданными  
параметрами  
(составляют режим 
дня, подбирают 
материал по теме  
и т. д.);  
- участвуют в 
групповой работе по 
поиску информации 
или выполнению  
задания;  
- участвуют 

 в  
проектной  
деятельности  на 

доступном уровне.  



а и ее 
связь с 
развитие 
м 
основных  
физическ 

их  

основных 
физических 
способностей. 
Характеристика 
основных 
физических 
способностей: 
силы,  
быстроты,  
выносливости,  
гибкости  и 
равновесия.  

  
История 

 развития 

физической 

культуры и 

 первых 

соревнований.  



 

 способнос 

тей  
Особенности 
физической культуры 
разных народов. Ее 
связь с природными, 
географическими 
особенностями,  
традициями и 
обычаями народа. 
Связь физической 
культуры с трудовой 
и  
военной 
деятельностью.   

  
Физические  
упражнения, их 

влияние на 
физическое развитие 

и  развитие 
физических качеств.  

  
Характеристика 
основных 
физических 
способностей: силы,  
быстроты,  
выносливости,  
гибкости  и 
равновесия.   
Физическая нагрузка 
и ее влияние на 
повышение частоты  
сердечных 
сокращений.   

  

   



  Способы 
физкульту 
рной 
деятельно 
сти   
Самостоят 
ельные  
занятия   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Вариант  7.1  

Составление режима 
дня. Выполнение 
простейших 
закаливающих 
процедур, 
комплексов  
 упражнений  для  
формирования  
правильной осанки и 

развития  мышц 

туловища, 

 развития 

основных физических 

качеств; 

 проведение 

оздоровительных 

занятий в режиме дня 

(утренняя 

 зарядка, 

физкультминутки).  

Самостоятельные  
 наблюдения  за  
физическим  

- Участвуют 
 в 
составлении 
режима дня;  
- выполняют  
простейшие 
закаливающие 
процедуры, 
комплексы 
упражнений для 
формирования  
правильной  
осанки  и развития 
 мышц 
туловища, 
развития основных 
физических 
качеств;   
- проводят 

под контролем 

взрослых  

- Выполняют 
комплексы 
упражнений для 
формирования  
правильной  
осанки  и развития 
 мышц 
туловища, развития 
основных 
физических  
качеств;   
- участвуют 
 в 
оздоровительны 
х занятиях в режиме 
дня  
(утренняя зарядка,  
физкультминутк 
и);  

- Выполняют  
комплексы  
упражнений  для  
формирования 
правильной осанки и 
развития мышц 
туловища, развития 
основных физических 
качеств под 
контролем педагога, 
 с  
подключением 

контроля  своего  
состояния;   
- участвуют 

 в  
оздоровительных 

занятиях в режиме дня 
(утренняя 

 зарядка, 

физкультминутки);  
- играют с 

соблюдением правил.   

 



   

  
Самостоят 
ельные  

 игры  и  
развлечен 

ия  

 развитием  и  
физической 

подготовленностью. 
Измерение длины и 

массы  тела, 

показателей осанки и 

физических 

 качеств. 

Измерение 
 частоты 

сердечных 

сокращений во время 

выполнения 

физических 

упражнений.  

 Вариант  7.2  
Выполнение  
комплексов  

 упражнений  для  
формирования  
правильной осанки и 
развития мышц 
туловища, развития 
основных физических 
качеств; проведение 
оздоровительных 
занятий в режиме дня 
(утренняя зарядка, 
физкультминутки).  

Вариант 7.1 
Организация и  
проведение 

подвижных  игр 

 (на спортивных  
площадках  и 
 в спортивных 
залах).  

Вариант  7.2 
Участвуют  в 

подвижных играх (на 

спортивных  
площадках и в 

спортивных залах). 

Соблюдение правил 

игр.  

оздоровительны 
е занятия в 
режиме дня  
(утренняя 
зарядка, 
физкультминутк 
и);  
- измеряют 
длину и массу 
тела, показатели 
осанки и  
физические  
качества;  
- измеряют  
частоту 

сердечных 

сокращений  во  
время 
выполнения 
физических 
упражнений;   
-  
организовывают  
и проводят 

подвижную игру 

(на спортивных 

площадках и в 

спортивных 

залах).  

-  играют 

соблюдением 

правил.  

с   



Гимнасти 
 ка  с  

элемента 
ми  
акробатик 
и   

  

Организу 
ющие 
команды  
и приемы   

  

 Вариант  7.1  

Строевые действия в 
шеренге и колонне; 
выполнение строевых 
команд.   
  

 Вариант  7.2  
Простейшие  виды 
построений.  
Строевые действия в 

шеренге и колонне; 

выполнение  

Этап 

знакомства  с 

упражнением:   
- выполняют 
упражнения по 
показу и  
словесному 

объяснению 

педагога. 

Этап 

закрепления:  

Этап 

знакомства  с 

упражнением:   
- 

 выполняю

т упражнения  по 

визуальному  
плану  с 
использованием 
зрительных  
пространственн 

 ых  опор  для  
построения  

Этап знакомства с 
упражнением:   
-  выполняют 
упражнения  по 
визуальному плану с 
использованием 
зрительных 
пространственных 
опор для построения 
схемы перестроения.  
Этап закрепления:  

 

  простейших строевых 

команд  с  
одновременным 
показом учителем.  

  

  

 -  выполняют  
упражнение, 
проговаривают 
порядок 
выполнения 
действий  
 шепотом,  по  
возможности, «про 
себя».  
Дополнительна я 
коррекционная 
работа:  
- выполняют 
упражнения для 
развития 
переключаемост и 
движений;  
- выполняют 
упражнения для 
формирования 
пространственн ых 
представлений;   
- выполняют 
движение под 
заданный ритм, 
музыку.  
  

  

схемы 
перестроения. 
Этап закрепления:  
- выполняют 
упражнения с 
активизацией 
внимания, 
проговаривают 
порядок 
выполнения 
действия  
 шепотом,  по  
возможности, «про 
себя».  
Дополнительна я 
коррекционная 
работа:  
- выполняют 
упражнения для 
развития 
переключаемост и 
движений;  
- выполняют 
упражнения для 
формирования 
пространственн ых 
представлений;   
- выполняют 

движение под 

заданный ритм, 

музыку.  

- выполняют 

упражнения  по 
визуальному плану с 

активизацией  
внимания  с  
подключением 

контроля 

 своего 

состояния.  
Дополнительная 
коррекционная 
работа:  
- выполняют 
упражнения для  
развития 
переключаемости  
движений;  
- выполняют 
упражнения для  
формирования 
пространственных 
представлений;   
- выполняют 

движение под 

заданный ритм, 

музыку.  



  Акробатич 
еские 
упражнен 
ия  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Акробатич 
еские  
комбинац 
ии  

   

Вариант 7.1 Упоры; 

седы; упражнения в 
группировке; 
перекаты; стойка на 
лопатках; кувырки 
вперед и назад; 
гимнастический 
мост.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Вариант 7.1 
Пример:  
1) мост из положения 

лежа на спине,  

Этап знакомства 

 с 

упражнением:   
- изучение 
отдельных фаз 
движения с 
последующим их 
объединением;  
- просмотр 

движений в  
разных 

экспозициях со 

словесным 

сопровождение м 

педагога и 

одновременным 

выполнением 

упражнений по 

подражанию и 

сопряженной 

речью;  

    

 



   опуститься в исходное 
положение,  
переворот в 
положение лежа на 
животе, прыжок с 
опорой на руки в 
упор присев; 2) 
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.   
  

- составляют  
рассказописание  
двигательного  
действия по 
картинке с  
последующей 

демонстрацией и 

 выполнен

ием упражнения;  
- совместное  
выполнение  
упражнения  
 ребенком  с  
одновременным 
проговаривание 
м.  
Этап закрепления:  
- выполняют  
элементы игровой 
деятельности 
(имитация, танцы, 
соревнования и  
т. д.).  
Дополнительна я 
коррекционная 
работа:  
- выполняют 
упражнения для  
развития 
статической 
координации 
движения;  
- игра – 
имитация 
движений 
животных;  
- выполняют 
упражнения для 
развития 
двигательной  
памяти  (3-5 

упражнений).  

  



  Упражнен 
ия  на  
низкой 
гимнастич 
еской 
переклад 
ине   

  

  

Вариант 7.1 Висы, 

перемахи.   

  

  

  

  

  
Например, из виса 

стоя присев толчком  

Этап знакомства 

 с 

упражнением:   
-  
последовательн 

ое повторение 

отдельных фаз 

движения с их 

объединением;  

Этап 

знакомства  с 

упражнением:   
-  
последовательн 
ое изучение 

отдельных фаз 

движения с их 

объединением;  

Этап знакомства с 
упражнением:  - 
просмотр видео с 
правильным  
выполнением  
упражнения  с  
комментариями 

педагога;  

 



   
Гимнастич 
еская 
комбинац 
ия   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Гимнастич 
еские 
упражнен 
ия  
прикладн 
ого 
характера   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Общеразв 
ивающие 
упражнен 
ия   

двумя ногами 
перемах, согнув 
ноги, в вис сзади  
согнувшись, 

опускание назад в 
вис стоя  и 

 обратное 
движение через вис 
сзади согнувшись со 

сходом вперед ноги.   

  
Опорный прыжок: с 
разбега через  
гимнастического 
козла.   
  

 Вариант  7.2  
 Опорный  прыжок:  
имитационные 
упражнения,  
подводящие  
упражнения  к 
прыжкам  с 
 разбега 
через 
гимнастический 
козел (с 
повышенной 
организацией 
техники 
безопасности).  

  

  

  

Вариант 7.1 
Прыжки со 

скакалкой. 

Передвижение по  
гимнастической 
стенке. 
Преодоление 
полосы препятствий 
с элементами 
лазанья и 
перелезания,  
переползания,  
передвижение  по 
наклонной 
гимнастической 
скамейке.  

Вариант 7.2 
Ходьба, бег, 

- наблюдение за 

движением в  
разных экспозициях 

 и 

повторение  
 движений  со  
словесным 
сопровождение м 
педагога; - 
составление 
описательного 
рассказа  
двигательного  
действия по 
картинке с  
последующей 
демонстрацией  
 и  выполнением  
его;  
- выполнение 
упражнения  
 совместно  с  
педагогом 
проговаривание 
м.  
Этап закрепления  
- выполняют 
упражнение с ярким 
инвентарем; -
концентрируют 
внимание при 
использовании 
педагогом 
световых, знаковых, 
вибрационных 
сигналов;  
- участвуют 
 в 
подвижных играх с 
мячом. 
Дополнительна я 
коррекционная 
работа:  
- выполняют 
упражнения для 
развития мелкой 
моторики 
(динамическая и 
статическая 
организация  
двигательного акта);  

- изучение 

движений в  
разных 
экспозициях с 
дополнительны м 
словесным 
сопровождение м 
педагога и 
одновременным 
выполнением 
упражнений по 
подражанию и 
сопряженной  
речью;  
- изучение 
упражнения по 
карточкам с 
рисунками и  
схемам  
 движений,  с  
заданиями, 
указателями, 
ориентирами. 
Этап закрепления:  
- выполняют 
упражнение с 
ярким инвентарем;   
- выполняют 
упражнения с 
помощью 
тренажеров  
(например,  
«Рогатка» 
 для 
метания мяча). 
Дополнительна я 
коррекционная 
работа:  
-  
проговаривание 
признаков 
инвентаря 
(круглый, мягкий, 
большой и т. д.);  
- 

 выполнени

е упражнения для 

развития мелкой 

моторики 

(динамическая и 

статическая 

организация  

- изучение 
схемы упражнения с  
последующим 
наблюдением за 
выполнением и  
самостоятельное  
выполнение  с  
направляющей 
помощью педагога.  
Этап закрепления:  
- игры  
с нестандартным 

спортивным 

инвентарем: 

 разные мячи 

по цвету, форме, 

величине,  весу;- 

использование  
системы 
 игровых, 
сенсорных  
поощрений;  
- выполнение 
упражнений под 
музыку.  
Дополнительная 
коррекционная 
работа:  
- упражнения 
по подбору 
одинакового 
инвентаря или 
инвентаря, имеющего 
один общий признак 
(например, собрать 
только красные мячи, 
или только мягкие);  
- упражнения 
для развития мелкой  
моторики  
(динамическая  и  
статическая 
организация 
двигательного акта);  
- выполняют 
упражнения в  
различном темпе;  
- выполняют 
упражнения для  
межполушарного 
взаимодействия.  

  



  

  
Развитие  
гибкости   

  

  

  

метания. Прыжки со 
скакалкой. 
Передвижение по  
гимнастической 
стенке.  
Преодоление 

полосы препятствий 

 с 

элементами лазанья 

и перелезания,  
переползания,  
 передвижение  по  



 



   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Развитие 
координа 
ции  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

наклонной 
гимнастической 
скамейке.  

  

  

Вариант 7.1, 7.2 
Упражнения без 
предметов (для 
различных групп 
мышц) и с  
предметами 
(гимнастические  
палки, флажки, 
обручи, малые и 
большие мячи).  

 Вариант  7.1  
Широкие стойки на 
ногах; ходьба с 
включением  
широкого шага, 
глубоких выпадов, в 
приседе, со взмахом 
ногами; наклоны 
вперед, назад, в 
сторону в стойках на 
ногах, в седах; 
выпады  и 
полушпагаты на 
месте; «выкруты» с 
гимнастической  
палкой, скакалкой; 
высокие взмахи 
поочередно и 
попеременно правой 
и левой ногой, стоя у 
гимнастической  
 стенки  и  при  
передвижениях; 
комплексы 
упражнений, 
включающие в себя 
максимальное  
сгибание  и 
прогибание 
туловища (в стойках и 
седах); 
индивидуальные  
комплексы по 
развитию гибкости.   

 Вариант  7.2  
Широкие стойки на 

ногах; ходьба 

- выполняют 
упражнения для 
развития  
двигательной  
 памяти  (3-5  
упражнений);  
- выполняют 

упражнения в 

различном темпе.  

двигательного 
акта);  
- выполняют 
упражнения в 
различном темпе;  
- выполняют 
упражнения для  
межполушарног 
о взаимодействия.  

  

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

широким шагом, 

выпадами, в приседе, 

с махом ногой;  



 



 Формиров 
ание 
осанки  

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Развитие 
силовых 
способнос 
тей  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

наклоны; выпады и 

полушпагаты  на 

месте; «выкруты» с 

гимнастической 

палкой,  скакалкой; 

махи правой и левой 

ногой,  стоя  у  
гимнастической  
 стенки  и  при  
передвижениях; 
индивидуальные  
комплексы по 
развитию гибкости.  

  

 Вариант  7.1  
Произвольное 

преодоление простых 

препятствий; 

передвижения с 

резко изменяющимся 

направлением  и 

остановками  в 

заданной  позе; 

ходьба  по  
гимнастической 

скамейке, 

 низкому 

гимнастическому  
бревну с 

меняющимся темпом 

 и 

 длиной шага, 

поворотами и 

приседаниями; 

воспроизведение 

заданной 

 игровой 

позы;  игры  на  
переключение  
внимания, на 
расслабление мышц 
рук, ног, туловища (в 
положениях стоя и 
лежа, сидя); 
жонглирование 
малыми предметами; 
преодоление полос 
препятствий, 
включающее в себя 
висы, упоры, простые 
прыжки, перелезание 

   



через горку матов; 
комплексы  
упражнений на 

координацию с 

асимметрическими и 

последовательными 

движениями руками и  



 



  ногами; равновесие 
типа «ласточка» на 
широкой опоре с 
фиксацией  
равновесия;  
упражнения  на  
переключение 

внимания и контроля 

с одних звеньев тела 

на  другие; 

упражнения  на  
расслабление 
отдельных мышечных  
групп;   
передвижение шагом, 

бегом, прыжками в 

разных направлениях 

по  намеченным 

ориентирам  и 

 по сигналу.   

Вариант  7.2  
Преодоление простых 
препятствий; ходьба 
по гимнастической 
скамейке, низкому 
гимнастическому 
бревну; 
воспроизведение 
заданной игровой 
позы; игры на  
переключение  
внимания, на 
расслабление мышц 
рук, ног, туловища (в 
положениях стоя и 
лежа, сидя); 
перебрасывание  
малого мяча из одной 

руки  в 

 другую; 

упражнения  на 

переключение  
внимания;  
упражнения  на 

расслабление 

отдельных мышечных 

групп, передвижение 

шагом,  бегом, 
прыжками в разных 

направлениях  по 

намеченным 

   



ориентирам  и 

 по сигналу.  

Вариант 7.1 Ходьба 

на носках, с  



 



  предметами на 
голове, с заданной 
осанкой; виды  
стилизованной 
ходьбы под музыку; 
комплексы  
корригирующих  
упражнений на 
контроль ощущений 
(в постановке головы, 
плеч, позвоночного 
столба), на контроль 
осанки в движении, 
положений тела и его 
звеньев стоя, сидя, 
лежа; комплексы 
упражнений для  
укрепления 
мышечного корсета.  

Вариант 7.2 Ходьба 

на носках, с 
предметами на 
голове, с заданной 
осанкой; виды  
стилизованной 
ходьбы под музыку; 
комплексы  
корригирующих  
упражнений на 
контроль ощущений 
(в постановке головы, 
плеч, позвоночного 
столба), на контроль 
осанки в движении, 
положений тела и его 
звеньев стоя, сидя, 
лежа; комплексы 
упражнений для  
укрепления 
мышечного корсета.  

  

  

  

Вариант  7.1  
Динамические  
упражнения с 
переменой опоры на 
руки и ноги, на 
локальное развитие 
мышц туловища с 
использованием веса 
тела  и  

   



дополнительных 

отягощений  



 



  (набивные мячи до  
1  кг, гантели до 100 г, 
гимнастические палки 
и булавы), комплексы 
упражнений с  
постепенным 

включением в работу 

основных мышечных 

групп  и  
увеличивающимся 
отягощением;  
лазанье  с  
дополнительным 
отягощением на поясе 
(по гимнастической 
стенке и наклонной 
гимнастической 
скамейке в упоре на 
коленях и в упоре 
присев); перелезание 
и перепрыгивание 
через препятствия с 
опорой на руки; 
подтягивание в висе 
стоя и лежа; 
отжимания лежа с 
опорой  на  
гимнастическую  
скамейку; прыжковые 
упражнения с 
предметом в руках (с 
продвижением 
вперед поочередно 
на правой и левой 
ноге, на месте вверх и 
вверх с поворотами 
вправо и влево), 
прыжки вверх вперед 
толчком одной ногой 
и двумя ногами о 
гимнастический 
мостик; переноска 
партнера в парах.  

Вариант 7.2 
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, маты,  
гимнастический 
«козел», «конь» и т.  
д.).  

   



Легкая 

атлетика  
Ходьба  

  

  

  

  

  
Беговые 
упражнен 
ия  

   

   

   

   

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Прыжков 
ые  
упражнен 
ия  

  

  
Броски  

  
Метание  

  
Развитие 
быстроты  

  

  

  

  

  

Вариант 7.1, 7.2 
Ходьба: парами, по 
кругу парами; в 
умеренном темпе в 
колонне по одному 
в обход зала за 
учителем. Ходьба с 
сохранением 
правильной 
осанки. Ходьба в 
чередовании с 
бегом.  

  

 Вариант  7.1  

Беговые  

 упражнения:  с  

высоким 

подниманием 

бедра, прыжками 

 и  с 

ускорением,  с  
изменяющимся 

направлением 
движения, из 

разных исходных 

положений; 

челночный  бег; 

высокий 

 старт  с 
последующим 

ускорением.  

Вариант 7.2 
Беговые 

упражнения: с  
высоким 
подниманием 
бедра, с 
 изменение
м направления 
движения, из 
разных исходных 
положений; 
челночный бег;  
высокий 
 старт  с 
последующим 
ускорением.  

  

Вариант 7.1, 7.2 
На одной ноге и 

двух ногах на месте 

Этап знакомства 

 с 

упражнением:   
- выполняют 
упражнения по 
показу и  
словесному 
объяснению 
педагога. Этап 
закрепления:  
- выполняют 
упражнения  с 

включением 
самоконтроля, 

взаимоконтроля;  - 
проговаривают 

порядок 
выполнения 
действия 

 «про себя» 
 (по 

возможности). 
Дополнительна я 
коррекционная 

работа   
- выполняют 
упражнения для  
межполушарног 
о  
взаимодействия;  
- выполняют 
упражнения для 
согласования 
движений рук и ног  
(динамическая 
организация 
двигательного 
акта).  

  

  

  

  

  

  

Этап знакомства с 
упражнением:  - 
совместное с 
педагогом 
построение схемы 
упражнения по 
визуальному  
 плану  с  
использованием 
зрительных  
пространственн 
 ых  опор  для  
выполнения 
движения;  
- выполнение 
упражнения в 
соответствии со 
схемой. Этап 
закрепления:  
- выполнение 
упражнения по 
зрительным 
пространственн 
ым опорам в 
соответствии со 
схемой упражнения. 
Дополнительна я 
коррекционная 
работа:  
- выполняют 
упражнения для 
развития 
переключаемост 
и движений;  
- выполняют 
упражнения для 
формирования 
пространственн ых  
представлений;  
- выполняют 

упражнения для 

согласования 

движений рук и  

Этап знакомства с 
упражнением:   
- совместное с 
педагогом построение 
схемы упражнения по 
визуальному плану с 
использованием 
зрительных 
пространственных 
опор для выполнения 
движения;  
- выполнение 

упражнения  в 

соответствии  со 

схемой с контролем 

своего состояния. 

Этап закрепления:  
- выполнение 
упражнения по  
зрительным 

пространственным 

опорам в 

соответствии со 

схемой упражнения с 

 активизацией 

внимания  и 

 с  
использованием  
сенсорных 
поощрений после 
выполнения 
упражнения. 
Дополнительная 
коррекционная 
работа:  
- выполняют 
упражнения для 
развития 
переключаемости 
движений;  
- выполняют 
упражнения для  
формирования 
пространственных 
представлений;  
- выполняют  
упражнения  для 
согласования  
движений рук и ног  
(динамическая  



  и с продвижением; 

в длину и высоту; 

спрыгивание и 

запрыгивание.   

 



 Развитие 
вынослив 
ости  

  

  

Вариант 7.1, 7.2 
Большого мяча (1 кг) 
на дальность 
разными способами.  

  

  

  

  

Вариант 7.1 Малого 

мяча в вертикальную 
цель и на дальность. 

Вариант 7.2 Малого 

мяча в вертикальную 
и горизонтальную 
цель и на дальность.  

  

Вариант 7.1 Бег с 

изменяющимся 
направлением по 
ограниченной опоре; 
пробегание коротких 
отрезков из разных 
исходных положений; 
прыжки через 
скакалку на месте на 
одной ноге и двух 
ногах поочередно.  

  

 Вариант  7.1  
Повторное 
выполнение беговых 
упражнений с  
максимальной 

скоростью с высокого 

старта, из разных 

исходных положений; 

челночный бег; бег с 

горки  в 

максимальном темпе; 

ускорение из разных 

исходных положений; 

броски в стенку и 

ловля теннисного 

мяча в максимальном 

темпе, из разных 

исходных положений, 

с поворотами.   

 ног  
(динамическая 
организация  
двигательного  
акта);  

  

  

  

 организация  
двигательного акта);  
- выполняют  
упражнения  для  
межполушарного 

взаимодействия.  



  Общеразв 
ивающие 
упражнен 
ия  

   

  

 Вариант  7.1  
Равномерный бег в 
режиме умеренной  
интенсивности,  
 чередующийся  с  

Этап 

знакомства  с 

упражнением:   
- выполняют 

упражнения по 

показу и  

Этап 

знакомства 

 с 

упражнением:  - 

совместное с 

педагогом 

построение  

Этап знакомства с 
упражнением:   
- совместное с 

педагогом построение 

схемы упражнения по 

визуальному плану с  

 



   

  

  

  
Развитие 
координа 
ции  

  

  

  

  

  

  
Развитие  
скоростны 
х  
способнос 
тей  

  

  

  

  

  

  
Развитие 
вынослив 
ости  

  

  

  

  

  

  
Развитие 
силовых 
способнос 
тей  
  

ходьбой, с бегом в 
режиме большой 
интенсивности, с 
ускорениями;  
повторный  бег 
 с 
максимальной  
скоростью на 
дистанцию 30  м (с 
сохраняющимся или 
изменяющимся 
интервалом 
отдыха); бег на 
дистанцию до 400  
м; равномерный 6-
минутный бег.  

Вариант 7.2 Бег с 

изменяющимся  
направлением по 
ограниченной 
опоре; пробегание 
коротких отрезков 
из разных исходных 
положений; прыжки 
через скакалку на 
месте на одной ноге 
и двух ногах 
поочередно.  
  

 Вариант  7.1  
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, с 
поворотами.  

 Вариант  7.2  
Равномерный бег в 
режиме умеренной  
интенсивности,  
чередующийся с 
ходьбой, с бегом в 
режиме большой 

словесному 
объяснению 
педагога;  
 -  просмотр  
обучающего  
 видео  с  
сопровождающи 
ми 
комментариями. 
Этап закрепления:  
-  
проговаривание 
порядка 
выполнения  
действия «про 
себя» (по  
возможности);  
- игровая 
деятельность. 
Дополнительна я 
коррекционная 
работа:  
- выполняют 

упражнения  на 

тренажерах  по 

сенсорной 

интеграции;  
- выполняют 
упражнения для 
согласования 
движений рук и 
ног  
(динамическая 
организация 
двигательного 
акта).  
  

  

  

  

  

схемы упражнения 

 по 

визуальному  
 плану  с  
использованием 
зрительных  
пространственн 
 ых  опор  для  
выполнения 
движения;  
- изучение 
движений в  
разных экспозициях 
с дополнительны м 
словесным 
сопровождение м 
педагога и 
одновременным 
выполнением 
упражнений по 
подражанию и 
сопряженной  
речью;  
- просмотр  
обучающего  
 видео  с  
сопровождающи 
ми комментариями 
педагога. Этап 
закрепления: - 
выполнение  
упражнения  с 
использованием 
зрительных  
пространственн 
 ых  опор  для  
перестроения;  
- игра.  
Дополнительна я 
коррекционная 
работа:  
- выполнение 
упражнения для 
формирования 
пространственн ых  
представлений; - 

 выполнение 

упражнений для 

согласования 

движений рук и  

использованием 
зрительных 
пространственных 
опор для выполнения 
движения:  
- изучение 
движений в разных 
экспозициях с 
дополнительным 
словесным 
сопровождением  
педагога  и  
одновременным  
выполнением  
упражнений по 
подражанию и  
сопряженной речью;  
- просмотр 
обучающего видео с 
сопровождающими 
комментариями 
педагога.  
Этап закрепления:  
- выполнение  
упражнения  с  
использованием 
зрительных  
пространственных  
опор  для  
перестроения;  
- игра с 

подключением 

контроля 

 своего 

состояния.  
Дополнительная 
коррекционная 
работа:  
- выполнение 
упражнений для  
развития 
переключаемости 
движений;  
- выполнение 
упражнения для  
формирования 
пространственных  
представлений;  
- выполнение 
упражнений для  
согласования  



интенсивности, с 
ускорениями;  
повторный  бег 
 с 
максимальной  
скоростью на 

дистанцию 30 м (с  

движений рук и ног 
(динамическая 
организация  
двигательного акта);  
-выполняют  
упражнения  на  



 



  сохраняющимся или 
изменяющимся 
интервалом отдыха); 
бег на дистанцию до 
400 м; равномерный 
6-минутный бег.  
  

 Вариант  7.1  
Повторное 
выполнение 
многоскоков; 
повторное  
преодоление 
препятствий (1520  
см); передача 
набивного мяча (1  кг) 
в максимальном 
темпе, по кругу, из 
разных исходных 
положений; метание 
набивных мячей (12  
кг) одной рукой и 
двумя руками из 
разных исходных 
положений и  
различными 
способами (сверху, 
сбоку, снизу, от  
груди);  повторное 
выполнение беговых 
нагрузок в горку; 
прыжки в высоту на 
месте с касанием 
рукой подвешенных 
ориентиров; прыжки с 
продвижением 
вперед (правым и 
левым боком), с 
доставанием  
ориентиров, 

расположенных 

 на разной 

 высоте; 

прыжки по разметкам 

в  полуприседе 

 и  
приседе;  
запрыгивание  с 
последующим 
спрыгиванием.  

 Вариант  7.2  

 ног  
(динамическая 
организация  
двигательного  
акта);  
-выполняют  
упражнения на 
тренажерах по 
сенсорной 
интеграции.  

  

  

  

тренажерах 
сенсорной 
интеграции.  

  

по  



Повторное 

выполнение 

многоскоков;   

 



  повторное 

преодоление 

препятствий  (15-20 

см);  передача 

набивного мяча (1 кг) 

в 

 максимально

м темпе, по кругу, из 

разных  исходных 

положений; метание 

 набивных 

мячей (1-2 кг) одной 

рукой и двумя руками 

из разных исходных 

положений  и  
различными 

способами 

 (сверху, сбоку, 

 снизу,  от 

груди);  повторное 

выполнение беговых 

нагрузок  в 

 горку; прыжки 

в высоту на месте 

 с 

 касанием 

рукой  подвешенных 

ориентиров; прыжки с 

продвижением вперед 

 (правым 

 и левым 

 боком),  с  
доставанием  
ориентиров, 

расположенных 

 на разной 

 высоте; 

прыжки по разметкам 

в  полуприседе 

 и приседе.  

   



Подвижн 
 ые  и  
спортивн 

ые игры  

На материал 
е  
гимнастик 
и  с 
основами 
акробатик 
и  

  

  

  

  

  

  

  
На материал 
е 
 легк
ой атлетики   

  

Вариант 7.1 Игровые 

задания  с  
использованием 
строевых  
упражнений,  
упражнений  на 

внимание,  силу, 

ловкость  и 

координацию.   

Вариант 7.2 Игровые 

задания  с 

использованием 

строевых упражнений,  
упражнений  на 

внимание,  силу, 

ловкость  и 

координацию.  

  

  

Этап 

знакомства 

 с 
упражнением:  - 

просмотр видео 

с 

 правиль

ным 

выполнением 

упражнения; - 

последователь 
ное 
 изучени
е отдельных 

 фаз 
движения 

 с 
последующим их 
объединением; - 

составление 
описательного 

рассказа 
двигательного  
действия по 
картинке с  
последующей  

Этап 

знакомства  с 

упражнением:   
- описание  
порядка 
выполнения  
движения 

 по схеме 

 с 

последующей 

демонстрацией  
 и  выполнением  
его;  

- показ 

движений  в 

разных 

экспозициях 

 со 

словесным 

сопровождение 

м  педагога 

 и 

одновременным  

Этап знакомства с 
упражнением:  - 
просмотр видео с 
правильным 
выполнением 
упражнения;  
- описание 
 порядка 

выполнения 

упражнения по схеме с 

последующей 

демонстрацией  и 

выполнением  его 

 с 
направляющей 

помощью педагога;  
- одновременное 

сочетание  показа 

физических 

упражнений, 

словесного  

 



   

  

  

  
На 
материал 
е лыжной  
подготовк 
и   

  

  

  

  

  
На 
материал 
е  
спортивн 
ых игр   

  

  

Вариант 7.1 
Прыжки, бег, 

метания и броски; 
упражнения на  
координацию,  
выносливость  и 
быстроту.   

Вариант 7.2 
Прыжки, бег, 

метания и броски; 

упражнения на  
координацию,  
выносливость  и 
быстроту.  

  

Вариант  7.1 
Эстафеты  в 

передвижении  на 

лыжах,  упражнения 

на 

 выносливост

ь  и 

координацию.   

Вариант  7.2 
Эстафеты  в 

передвижении  на 

лыжах,  упражнения 

на 

 выносливост

ь  и 

координацию.  
Футбол  

Вариант 7.1 Удар 

по неподвижному и 
катящемуся мячу; 
остановка мяча; 
ведение мяча; 
подвижные игры на 
материале футбола.   

Вариант 7.2 Удар 

по неподвижному и 
катящемуся мячу; 
остановка мяча; 
ведение мяча; 
подвижные игры на 
материале футбола.  
Баскетбол  

 Вариант  7.1  
Специальные 

передвижения  без 

демонстрацией  
 и  выполнением  
его;  
- выполнение 
упражнения  
совместно  с 
педагогом. Этап 
закрепления:  
- принимают 

участие  в 
соревнованиях. 

Дополнительна я 
коррекционная 
работа:  
- выполняют 
упражнения для 
развития 
коммуникации и 
взаимодействия.  
  

выполнением 
упражнений по 
подражанию и 
сопряженной  
речью;   
- изучение 
упражнения по 
карточкам с 
рисунками и  
схемам  
 движений,  с  
заданиями, 
указателями, 
ориентирами. Этап 
закрепления:  
-  
систематическое  
повторение и показ 
порядка 
выполнения 
упражнения 
(допустима 
визуальная 
поддержка, 
например, 
просмотр видео или 
повторение по 
схеме тела и т. д.);  
- игра.  
Дополнительна я 
коррекционная 
работа:  
- упражнения 
для развития 
коммуникации и 
взаимодействия; - 
упражнения для 
развития 
пространственно 
 й  организации  
(освоение 

пространства 

спортивного зала).  

объяснения  и  
выполнения;  
- совместное  
составление  схемы  
выполнения 
упражнения, 
составление 
визуального плана.  
Этап закрепления:  
- выполнение 

упражнений  в 

соответствии  с 

визуальным планом, с 

подключением 

контроля  своего  
состояния;  
- использование 

системы 

 игровых, 

сенсорных поощрений 

(например,  после 

выполнения 

упражнения игра в мяч 

или  игра  с  
музыкальной  
игрушкой и т. д.); -
использование 

световых, 

 знаковых, 

вибрационных  
сигналов  для  
концентрации 

внимания, 
информации о начале 

или  прекращении  
движений; - 
выполнение  
упражнения  в  
сокращенном 
промежутке времени;  
- игра.  
 Дополнительная 
коррекционная 
работа:  
- упражнения 

 для  
развития  
коммуникации  и 
взаимодействия;   
- использование 
игровых моментов и 
материалов для  



мяча; ведение мяча; 

броски  мяча  в 

корзину; подвижные 

игры  на 

 материале 

баскетбола.  

Вариант 7.2 Стойка 

баскетболиста; 

специальные  

развития 

пространственной 

организации 

(например, 

выполнение  



 



  передвижения без мяча; 
хват мяча; 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 с 
учителем; подвижные игры 
на  
материале баскетбола.  
Пионербол  

Вариант 7.2 Броски и 

ловля мяча в парах через 
сетку двумя руками снизу и 
сверху; нижняя подача мяча 
(одной рукой снизу).  
Волейбол  

 Вариант  7.1  

Подбрасывание мяча; 
подача мяча; прием и 
передача мяча; подвижные 
игры на  
материале волейбола.   

 Вариант  7.2  
Подбрасывание мяча; 
подача мяча; прием и 
передача мяча; подвижные 
игры на  
материале волейбола.  

Вариант 7.1, 7.2 
Подвижные игры разных 

народов.  

 Вариант  7.2  
Коррекционноразвивающие 

 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»; 

«Прыжки по кочкам».  

  упражнения на правой 

половине зала и т. д.).  



 

  Игры с мячом: 

«Метание мячей и 

мешочков»; «Кого 

назвали – тот и 

ловит», «Мяч по 

кругу», «Не урони 

мяч».  

   



Лыжная  
подготовк 
а    

Обучение 
основным 
элемента 
м лыжной  
подготовк 
и   

  

  

  

  
Общеразв 
ивающие 
упражнен 
ия   
Развитие 
координа 
ции  
движений  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Развитие 

вынослив 

ости  

 Вариант  7.1  

Передвижение на 
лыжах; повороты; 
спуски; подъемы; 
торможение.  

 Вариант  7.2  
Передвижение на 
лыжах; повороты; 
спуски; подъемы;  
торможение  

  

  

Вариант 7.1 
Перенос тяжести 
тела с лыжи на 
лыжу (на месте, в 
движении, 
прыжком с опорой 
на палки); 
комплексы 
общеразвивающих  
упражнений с 
изменением поз 
тела, стоя на лыжах; 
скольжение на 
правой (левой) ноге 
после двух-трех 
шагов; спуск с горы 
с изменяющимися 
стойками на лыжах; 
подбирание 
предметов во 
время спуска в 
низкой стойке.   

Вариант 7.2 
Перенос тяжести 
тела с лыжи на 
лыжу (на месте); 
комплексы 
общеразвивающих  
упражнений с 

изменением поз 

тела, стоя на лыжах; 

скольжение на 

правой (левой) ноге 

после двухтрех 

шагов; спуск с горы 

с  

Этап знакомства 

 с 

упражнением:   
- усваивают 

техники 

 хода, 

спуска, подъема по 

 словесной 

инструкции 

педагога  (по 

 – 

необходимости  
по образцу);  
- выполнение 
упражнений по 
памяти;  
-  
самостоятельное 
передвижение  
по учебной лыжне 

 в  
заданной  
технике;  
- выполнение 
упражнений с 
изменением 
внешних условий:  
передвижение  
на лыжах по 
рыхлому снегу и по 
накатанной  
лыжне и т. д.;  
- совместное 
с педагогом 
построение схемы 
упражнения  по 
визуальному  
 плану  с  
использованием 
зрительных 
пространственн 
 ых  опор  для  
выполнения 

движения.  

Этап знакомства 

 с 

упражнением:   
- усваивают 

техники 

 хода, 

спуска, подъема по 

 образцу 

 с 

направляющей 

помощью  
педагога;  
- выполнение 
упражнений по 
памяти;  
-  
самостоятельное 
передвижение  
по учебной лыжне 

 в  
заданной  
технике;  
- совместное 
с педагогом 
построение схемы 
упражнения  по 
визуальному  
плану  с 
использованием 
зрительных 
пространственн 
ых  опор  для 
выполнения 
движения. Этап 
закрепления: - 
выполнение  
упражнения  с 
проговаривание 
 м  порядка  
выполнения 

действия 

 «про себя» 

 (по  
возможности);  

Этап знакомства с 
упражнением:   
- совместное с 
педагогом 
построение схемы 
упражнения  по 
визуальному плану 
с использованием 
зрительных 
пространственных 
опор для 
выполнения 
движения;  
-изучение 
движений в разных 
экспозициях с 
дополнительным 
словесным  
сопровождением  
педагога  и  
одновременным 
выполнением  
упражнений по 
подражанию и  
сопряженной 

речью;  
- выполнение  
упражнения  с  
направляющей 
инструкцией 
педагога.  
Этап закрепления:  
- выполнение  
упражнения  с 
проговариванием 
порядка 
 выполнени
я действия «про 
себя» (по 
возможности), с 
подключением 
контроля 
состояния. 
Дополнительная 
коррекционная 
работа: - 
выполняют  
упражнения  для 

развития 

переключаемости 

движений;  

 



  изменяющимися 
стойками на 
лыжах; 
подбирание 
предметов во 
время спуска в 
низкой стойке.  
  

 Вариант  7.1  
Передвижение на 
лыжах в режиме  
умеренной 
интенсивности, в 
чередовании с  
прохождением 
отрезков  в 
 режиме 
большой 
интенсивности,  с 
ускорениями; 
прохождение 
тренировочных 
дистанций. 

Вариант 7.2  
Передвижение на 
лыжах в режиме  
умеренной 
интенсивности, в 
чередовании с  
прохождением 

отрезков в режиме 

большой 

интенсивности, с 

ускорениями; 

прохождение 

тренировочных 

дистанций.  

Этап закрепления:  
- участвуют 
 в 
подвижных  
играх – эстафетах  на 
лыжах;  
- выполнение 
упражнения с 
проговаривание 
 м  порядка  
выполнения 

действия 

 «про себя» 
 (по 

возможности). 

Дополнительна я 

коррекционная 

работа:  
- выполняют 
упражнения для 
развития 
переключаемост и 
движений;  
- выполняют 
упражнения для 
согласования  
движений рук и ног  
(динамическая 
организация  
двигательного акта);  
- участие в 
играх, 
направленных на 
эмоционально – 
волевое развитие.  
  

- принимают 
участие  в 
соревнованиях. 
Дополнительна я 
коррекционная 
работа:  
- выполняют 
упражнения для 
развития 
переключаемост и 
движений; - 
выполняют 
упражнения для 
согласования  
движений рук и ног  
(динамическая 
организация  
двигательного  
акта);  
- участие в 
играх, 
направленных на 
эмоционально - 
волевое развитие.  

  

  

- выполняют 
упражнения для  
согласования  
движений рук и ног 

(динамическая 

организация 

двигательного акта); - 
 участие  в 

 играх, 

направленных  на 

эмоциональноволевое 

развитие.  



Плавание  Обучение 
основным 
элемента 
м  
плавания   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Общеразв 

ивающие  

 Вариант  7.1  
Подводящие 
упражнения:  
вхождение в воду; 
передвижение по 
дну бассейна;  
упражнения на 
всплывание; 
лежание и 
скольжение; 
упражнения на 
согласование 
работы рук и ног.  
Проплывание 

учебных 

 дистанций

:  
произвольным 

способом.  

Этап знакомства 

 с 

упражнением:   
- выполняют 
упражнения по 
показу и  
словесному 
объяснению 
педагога. Этап 
закрепления:  
- выполняют 
упражнения с 
проговаривание 
 м  порядка  
выполнения 

действия 

 «про  

Этап знакомства с 
упражнением:  - 
совместное с 
педагогом 
построение схемы 
упражнения по 
визуальному  
 плану  с  
использованием 
зрительных  
пространственн 
ых  опор  для 

выполнения 

движения.  

Этап знакомства с 
упражнением:   
- совместное с 
педагогом построение 
схемы упражнения по 
визуальному плану с 
использованием 
зрительных 
пространственных 
опор для выполнения 
движения.  
Этап закрепления:  
- выполняют  
упражнения  с 

использованием 

зрительных 

пространственных  

 



 упражнен 
ия   
Развитие 

вынослив 

ости  

 Вариант  7.2  
Подводящие 
упражнения:  
вхождение в воду; 
передвижение по 
дну бассейна;  
упражнения на 
всплывание; 
лежание и 
скольжение; 
упражнения на 
согласование работы 
рук и ног. Игры в 
воде.  
  

  

 Вариант  7.1  
Повторное 
проплывание 
отрезков на ногах, 
держась за доску; 
повторное 
скольжение на груди 
с задержкой 
дыхания;  
повторное 
проплывание 
отрезков одним из 
способов плавания. 

Вариант 7.2 Работа 

ног у вертикальной  
поверхности, 
проплывание 
отрезков на ногах, 
держась за доску; 
скольжение на груди 
и спине с задержкой 
дыхания  
(стрелочкой).  

  

себя»  (по 
возможности). 
Дополнительна я 
коррекционная 
работа:  
- выполняют 
упражнения для 
развития 
переключаемост и 
движений;  
- выполняют  
дыхательных  
упражнений  
- выполняют 
упражнения для 
согласования 
движений рук и 
ног  
(динамическая 
организация 
двигательного 
акта).  
  

  

Этап 
закрепления: 
- выполнение  
упражнения с 
использованием 
зрительных 
пространственн 
ых ориентиров. 
Дополнительна 
я коррекционная 
работа: - 
выполняют 
упражнения для 
формирования 
пространственн 
ых 
представлений; - 
выполняют 
упражнения для 
согласования 
движений рук и 
ног  
(динамическая 
организация 
двигательного 
акта).  

  

ориентиров  с  
подключением 

контроля  своего 

состояния.  
Дополнительная 
коррекционная 
работа: - 
выполняют  
упражнения  для  
формирования 
пространственных 
представлений;  
- выполняют  
упражнения  для  
согласования  
движений рук и ног 

(динамическая 

организация 

двигательного акта).  

 



Коррекцио 
нноразвивающ 
ие  
упражнени 
я  

Основные 
положени 
 я  и  
движения 
головы, 
конечност 
ей  и  
туловища,  
выполняе 
мые  на  
месте  
Упражнен 
ия  на  
дыхание  

  

  

  

  

  

  

  
Упражнен 
ия  на  
коррекци 
ю  и  
формиров 
ание  
осанки  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Вариант  7.1,  7.2  

Сочетание 
движений 
туловища, ног с 
одноименными 
движениями рук; 
комплексы  
упражнений без 
предметов на 
месте и с 
предметами  
(г/палка, малый 
мяч, средний мяч, 
г/мяч, набивной 
мяч, средний 
обруч, большой 
обруч).  

  
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 руки», 

«сдуть пушинки»), 

дыхание во время 

ходьбы  с  
произношением 
звуков на выдохе, 
выполнение вдоха 
и выдоха через 
нос.  

  
Упражнения  у 

гимнастической 

стенки 

 (различны

е движения 

 рук, 

 ног, 

скольжение 

спиной и затылком 

 по  
гимнастической 

стенке, приседы); 

Этап знакомства 

 с 

упражнением:   
- выполняют 
упражнения по 
показу и  
словесному 
объяснению 
педагога. Этап 
закрепления:  
- выполняют 
упражнения с 
проговаривание 
 м  порядка  
выполнения 

действия 

 «про себя.  

  

Этап знакомства 

 с 

упражнением:   
- изучение 
отдельных фаз 
движения с 
последующим их 
объединением;  
- просмотр 
движений в  
разных 
экспозициях со 
словесным 
сопровождение 
м педагога и 
одновременным 
выполнением 
упражнений по 
подражанию и 
сопряженной 
речью;  
- изучение 
упражнения по 
карточкам с 
рисунками и  
схемам  
 движений,  с  
заданиями, 
указателями, 
ориентирами. 
Этап 
закрепления:  
-  
систематическое 
выполнение 
упражнения  со 
словесной 
инструкцией 
педагога 
(допустима 
визуальная 
поддержка, 
например, 
просмотр видео 
или повторение 
по схеме тела и т.  
д.).  
Дополнительна 
я коррекционная 
работа  
- проговаривают 

сенсорные 

Этап знакомства с 
упражнением:  - 
просмотр видео с 
правильным  
выполнением  
упражнения  с  
комментариями 
педагога;  
- изучение 
отдельных фаз 
движения с 
последующим их  
объединением;  
- просмотр 
движений в разных 
экспозициях со  
словесным  
сопровождением  
педагога  и  
одновременным  
выполнением  
упражнений по 
подражанию и  
сопряженной речью;  
- изучение 
упражнения по 
карточкам с 
рисунками и схемам 
движений, с  
заданиями, 
указателями, 
ориентирами. 
Этап 
закрепления:  
- выполнение 
упражнений в 
соответствии с  
визуальным планом;  
- выполняют 
упражнения с  
использованием 

системы 

 игровых, 

сенсорных 

поощрений 

(например, 

 после 

выполнения 

упражнения игра в 

мяч или  игра 

 с  
музыкальной  



  

  

  

  

  
Упражнен 
ия  на  

сохранение 

правильной 

 осанки при 
 выполнен

ии различных 

движений руками; 

упражнения в  
движении 

имитирующие 

ходьбу, бег 
животных и 

 движения  
работающего 

человека («ходьба 

как  

свойства 

инвентаря;  
игрушкой и т. д.); - 
концентрируют 

внимание с 
помощью световых, 

 знаковых, 
вибрационных  
сигналов;  
- меняют виды 

деятельности для  



 



 коррекци 
ю  и  
профилакт 
ику 
плоскосто 
пия  
  

  

  

  

  

  
Упражнен 
ия  на  
развитие  
общей  и 
мелкой  
моторики  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Упражнен 
ия  на  
развитие 
точности и 
координа 
ции 
движений  
  

  

  

  

  
Упражнен 
ия  на  
развитие 

двигатель 

ных 

умений и 

навыков  

 лисичка»,  «как  
медведь», 
похлопывание  
 крыльями  как  
петушок», 

покачивание головой 

как  лошадка»,  
«вкручивание 
лампочки»,  
 «забивание  гвоздя»,  
«срывание яблок», 
«скатай снежный 
ком», «полоскание 
белья»); 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 
пятки с мешочком на 
 голове; 
упражнения на 
укрепление мышц 
спины и брюшного 
пресса путем 
прогиба назад; 
упражнения для 
укрепления мышц 
спины путем  
складывания;  
 упражнения  для  
укрепления 

позвоночника 

 путем 

поворота туловища и 

наклона  его 

 в стороны; 

упражнения на 

укрепление мышц 

тазового 

 пояса, бедер, 

ног.  

  
Сидя («каток», 
«серп», «окно»,  

 - проговаривают 
пространственн ые 
термины при 
выполнении  
упражнений;  
- выполняют 

упражнения для 

развития 

произвольного 

торможения.  

концентрации 
внимания. 
Дополнительная 
коррекционная  
работа  
- проговаривают 

сенсорные 

 свойства 

инвентаря;  
- проговаривают  
пространственные  
термины  при  
выполнении  
упражнений;  
- выполняют 
упражнения для  
развития 
произвольного 
торможения.  
  



«маляр»,  
«мельница»,  
«кораблик»,  
«ходьба», 

«лошадка», 

«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 
стопы; ходьба по 
массажной дорожке 
для стоп.  

  
С сенсорными 
набивными мячами 
разного диаметра  
(прокатывание,  
перекатывание  
партнеру); со 
средними мячами  
(перекатывание  
партнеру сидя, 
подбрасывание мяча 
над собой и ловля, 
броски мяча в стену); 
с малыми мячами 
(перекладывание из 
руки в руку,  
подбрасывание  
двумя руками, удары 
мяча в стену в 
квадраты и ловля с 
отскоком от пола 
двумя; удары мяча об 
пол одной рукой и 
ловля двумя); 
набивными мячами 1 
кг (ходьба с мячом в 
руках, удерживая его 
на груди и за головой 
по 30 секунд; 
поднимание мяча 
вперед, вверх,  
вправо, 
влево).  

  
Построение в шеренгу 
и в колонну с 
изменением места  
построения;  
ходьба между 

различными 

   



ориентирами; бег по 

начерченным на полу  



 

  ориентирам (все 
задания выполняются 
вместе с учителем); 
несколько поворотов 
подряд по показу, 
ходьба по двум  
параллельно  
поставленным  

 скамейкам  с  

   

  помощью.  

  
Построения  и  

  

 



  перестроения:  
 выполнение  команд  

«Становись!»,  
«Равняйсь!»,  
«Смирно!»,  
«Вольно!», «Шагом 
марш!», «Класс стой!» 
с помощью; 
размыкание в 
шеренге и в колонне; 
размыкание в 
шеренге на вытянутые 
руки; повороты 
направо, налево с  
указанием 
направления; 
повороты на месте 
кругом с показом 
направления.  
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 высокого 
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 места 
толчком двух ног; 
прыжки в глубину с 
высоты 50 см; в длину 
с двухтрех 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 
высоту с шага.  
Броски, ловля, 
метание мяча и 
передача предметов: 
метание малого мяча 
правой (левой) рукой 
на дальность 
способом «из-за  
головы через плечо»;  
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 
снизу; броски 
набивного мяча весом 
1 кг различными 
способами: двумя 
руками снизу и от 
груди, из-за головы; 
переноска 
одновременно 2-3 
предметов различной 
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 
наклонной  
г/скамейке с 
переходом на 
г/стенку; лазанье по  
г/стенке  
одновременным  
способом,  не 

пропуская  реек, 

 с 

поддержкой;  
передвижение по 

г/стенки в сторону; 

подлезание и 

перелезание под 

препятствия разной 

высоты (мягкие 

модули, г/скамейка, 

обручи, г/скакалка, 

стойки и т. д.); 

подлезание под 

препятствием с 

   



предметом в руках; 

пролезание в 

модультоннель;  



  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.  

   

  

Основы религиозных культур и светской этики» модуль Основы светской этики     
Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» модуль Основы светской этики» составлена в соответствии:  

• Требований к результатам освоения АООП НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1, 7.2);  

• Программы формирования универсальных (базовых) учебных действий.  

Данная программа адресована обучающимся 4 классов, обучающихся по АООП НОО с ЗПР (вариант  

7.1, 7.2) .  

Данная программа предполагает инклюзивное обучение детей с ОВЗ (вариант 7.1.). Получение детьми 

с ОВЗ образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности.  Цели  курса:  

- Формирование у младшего подростка мотиваций 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.  

- Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.  

  Задачи курса:  

- знакомство учащихся с основами светской этики;  

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества;  

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы;  

- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира 

и согласия.  

Особенностью ФГОС второго поколения является нацеленность на решение не только задач 

обучения и развития, но и задач воспитания. Критерием для определения ценностей выбраны 



Нравственность и Человечность, так как они противостоят разрушительным явлениям и позволяют 

человеку развивать свое сознание, жизнь и систему общественных отношений.    

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания определяет:   

- характер современного национального воспитательного идеала;   

- цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи;   

- систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна духовнонравственная 

консолидация многонационального народа РФ;   

- основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся.   

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА  

 В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное воспитание 

школьников, развитие у детей таких качеств как толерантность и уважение к другим культурам, 

готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что подразумевает овладение знаниями об 

особенностях национальных культур, культуроведческих основах, социальных явлений и традиций.  

Учебный курс «Основы светской этики» согласуется по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимся 

должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе 

содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими 

гуманитарными предметами начальной и основной школы. Основой для данного курса является 

концепция «Духовно-нравственного воспитания».   

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия и по 

выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изучения один из шести учебных 

модулей.  

Образовательное учреждение на основе определения образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также собственных возможностей 

организации образовательного процесса самостоятельно определяет перечень модулей учебного 

курса. При этом выбор родителей (законных представителей) является приоритетным для 

организации обучения ребёнка по содержанию того или иного модуля.  

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

традиций многонациональной культуры России, на понимание их значение в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним.  

Курс «Основы светской этики» призван актуализировать в содержании общего образования, 

смоделировать педагогическими средствами российскую религиозно-культурную традицию, создать 

условия для приобщения к ней российских школьников.  

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о религиозных 

культурах и светской этике посредством:  

• ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель воспитание 

нравственного, творческого, ответственного гражданина России;  

• педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания всех 

модулей учебного курса;  

• системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между ними и другими 

учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литература, история и др.);  



• ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися и их 

родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-смысловой сферы младших 

подростков;  

• единых требований к результатам освоения содержания учебного курса.  

  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета   

Нравственное воспитание обучающихся в российской школе будет успешным лишь тогда, когда 

дети будут не просто знать, но трепетно преклоняться перед такими высокими качествами наших 

предков, как доброта, честность, верность долгу, мужество, бережное отношение к священным 

местам, почтение к родителям, бескорыстие, жертвенная любовь к Родине.  

  В процессе изучения основ светской этики у школьников формируются умения критически 

оценивать свои поступки, постепенно складывается потребность руководствоваться в своей жизни 

лучшими примерами, а также появляется готовность следовать высоким этическим нормам поведения 

дома, на улице, в школе.  

  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА  

  

Личностные результаты  

• формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 

российского общества;  

• формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

• воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности;  

• овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;   

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев;  

• наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

  

Метапредметные результаты  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления;  



• освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

• использование знаково-символических средств представления информации о книгах;  

активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

• использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с 

 коммуникативными  и познавательными задачами;  

• овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах;  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений;  готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий;  умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; Предметные 

результаты  

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

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

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

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

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

роли в культуре, истории и современности России;  

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;  

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни.  

  

Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики». Модуль 

«Основы светской этики».  

• Россия – наша Родина.   

• Этика и её значение в жизни человека.   

• Праздники как одна из форм исторической памяти.   

• Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах разных народов России.   

• Государство и мораль гражданина, основной закон (Конституция) в государстве, как 

источник российской светской (гражданской) этики.   

• Трудовая мораль.   



• Нравственные традиции предпринимательства.  

• Что значит быть нравственным в наше время.  

• Нравственные ценности, идеалы, принципы морали.   

• Нормы морали.   

• Семейные ценности и этика семейных отношений.   

• Этикет.   

• Образование как нравственная норма.   

• Методы нравственного самосовершенствования.   

• Любовь и уважение к Отечеству.   

• Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 



Программа формирования УУД  

  

Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит основой 

для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области.  

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного 

подхода и призвана способствовать реализации развивающего потенциала начального общего 

образования обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей за счет 

развития УУД, лежащих в основе умения учиться. Это достигается путем освоения 

обучающимися с ЗПР знаний, умений и навыков по отдельным учебным предметам, курсам 

коррекционно-развивающей области. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с практическими действиями самих обучающихся. 

Качество усвоения знаний, умений и навыков определяется освоением УУД.  

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры начального 

общего образования данной группы обучающихся; определяет состав и характеристики 

универсальных учебных действий, доступных для освоения обучающимися с ЗПР в младшем 

школьном возрасте; выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области.  

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров начального 

общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и 

личностного развития обучающихся.  

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: формирование 

основ гражданской идентичности личности на основе:  

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

ответственности человека за благосостояние общества; восприятия мира как единого и 

целостного при разнообразии культур, национальностей,  

религий; уважения истории и культуры каждого народа; формирование психологических 

условий развития общения, сотрудничества на основе:  

проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к  

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к 

окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право  

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

адекватного использования компенсаторных способов для решения различных  

коммуникативных задач; опоры на опыт 

взаимодействия со сверстниками;  

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов  

нравственности и гуманизма: принятия и уважения ценностей семьи, образовательной 

организации, коллектива и  

стремления следовать им; ориентации на оценку собственных поступков, развития этических 

чувств (стыда, вины,  

совести) как регуляторов морального поведения; личностного самоопределения 

в учебной, социально-бытовой деятельности; восприятия "образа Я" как 

субъекта учебной деятельности; внутренней позиции к самостоятельности и 

активности; развития эстетических чувств; развитие умения учиться на 

основе:  



развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; формирования умения учиться и способности к организации 

своей деятельности  

(планированию, контролю, оценке); развитие самостоятельности, инициативы и 

ответственности личности на основе:  

формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и к 

окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; развития готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, ответственности за их  

результаты; формирования целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к  

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; формирования умения противостоять 

действиям и ситуациям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.  

Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщенные действия, открывает 

обучающимся с ЗПР возможность широкой ориентации в учебных предметах, в строении 

самой учебной деятельности, способствует освоению компонентов учебной деятельности, 

развитию познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует протекание процесса учения. 

Функциями УУД выступают:  

обеспечение обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять процесс учения, 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; создание 

условий для личностного развития обучающихся, для успешного и эффективного усвоения 

знаний, умений, навыков и способов деятельности в процессе изучения учебных предметов и 

курсов коррекционно-развивающей области; оптимизация протекания процессов социальной 

адаптации и интеграции посредством  

формирования УУД; обеспечение преемственности 

образовательного процесса.  

Программа формирования УУД направлена на формирование у обучающихся 

личностных результатов, а также регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных 

действий.  

Личностные результаты включают:  

внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к школе,  

ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца  

"хорошего ученика"; мотивационную основу учебной деятельности, включающую 

социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы; учебно-познавательный 

интерес к учебному материалу;  

ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной деятельности, на  

понимание оценок учителей, сверстников, родителей (законных представителей); 

способность к оценке своей учебной деятельности;  

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия  

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; знание основных моральных норм 

и ориентацию на их выполнение; установку на здоровый образ жизни и ее реализацию в 



реальном поведении и поступках; ориентацию на самостоятельность, активность, 

социально-бытовую независимость в  

доступных видах деятельности;  

принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам  

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; развитие чувство 

прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой  

и отечественной художественной культурой; овладение 

доступными видами искусства.  

Регулятивные УУД представлены следующими умениями: принимать 

и сохранять учебную задачу;  

учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале в  

сотрудничестве с учителем; планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее  

реализации, в том числе во внутреннем плане; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по результату;  

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной  

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; адекватно воспринимать 

предложения и оценку педагогических работников, других  

обучающихся, родителей (законных представителей) и других людей; адекватно использовать 

все анализаторы для формирования компенсаторных способов  

деятельности; различать способ и результат действия; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки  

и учета характера сделанных ошибок, использовать регулирующую и контролирующую 

функцию зрения в бытовой и учебной  

деятельности; осуществлять алгоритмизацию действий как основу 

компенсации.  

Познавательные УУД представлены следующими умениями:  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве; осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации, об окружающем мире и о  

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для решения  

задач; строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач;  

смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять  

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и  

классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения  

существенных признаков и их синтеза; устанавливать 

аналогии;  

адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-поисковую  



роль зрения; владеть компенсаторными способами познавательной 

деятельности.  

Коммуникативные УУД представлены следующими умениями:  

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; формулировать собственное мнение и позицию;  

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и  

сотрудничества с партнером; научится адекватно использовать компенсаторные способы, 

зрительное восприятие для  

решения различных коммуникативных задач; использовать невербальные средства 

общения для взаимодействия с партнером.  

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностноличностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, реализуется в рамках 

целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и внешкольной деятельности.  

На уровне начального общего образования формирование УУД осуществляется на таких 

предметах, как "Русский язык", "Литературное чтение", "Английский язык", "Математика", 

"Окружающий мир (человек, природа, общество)", "Музыка", "Изобразительное искусство", 

"Технология (труд)", "Физическая культура" и на коррекционных курсах.  

Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для формирования 

УУД.  

  

Программа коррекционной работы  

  

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с 

ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. Программа коррекционной работы  

обеспечивает: выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных  

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; создание адекватных условий 

для реализации особых образовательных потребностей  

обучающихся с ЗПР; осуществление индивидуально-ориентированного психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в  

образовательном учреждении; возможность развития коммуникации, социальных и бытовых 

навыков, адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях; оказание 

родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и методической 
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помощи по социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и 

обучением.  

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с 

ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе.  

Задачи программы: определение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР;  

повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и  

интегрировании в образовательный процесс; своевременное выявление обучающихся с 

трудностями адаптации в образовательно- 

воспитательном процессе; создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, 

аналитико- 

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических и 

психологических средств воздействия в процессе комплексной психолого-педагогической 

коррекции; оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и  

методической помощи по социальным, психологическим, правовым и другим вопросам.  

Программа коррекционной работы содержит:  

перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и освоение ими  

АООП НОО; систему комплексного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего: психолого-

педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных 

потребностей; мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности в освоении 

АООП НОО; корректировку коррекционных мероприятий; механизм взаимодействия в 

разработке и реализации коррекционных мероприятий педагогических работников, 

специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских работников 

(при наличии). Организации и других организаций, специализирующихся в области 

социально-психолого-педагогической поддержки семьи и других социальных институтов, 

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; планируемые результаты коррекционной работы.  

  

Принципы коррекционной работы:  

1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.  

2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов 

коррекционновоспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и 

содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников.  

3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на 

всем протяжении обучения с учетом личностных изменений.  

4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития.  



5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной 

помощи специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 

методов, техник и приемов коррекционной работы.  

6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского 

блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.  

7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

обучающегося и успешность его интеграции в общество.  

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего 

учебнообразовательного процесса:  

через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении);  

в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, 

занятия ритмикой); в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся.  

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение 

обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 

отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 

школьному обучению.  

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 

содержание:  

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием ФАОП НОО.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: развития познавательной сферы, специфических трудностей 

в овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; развития 

эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей; определения социальной ситуации 

развития и условий семейного воспитания обучающегося; мониторинга динамики развития 

обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО; анализа результатов обследования с 

целью проектирования и корректировки  

коррекционных мероприятий.  



2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

 составление  индивидуальной  программы  психологического  сопровождения  

обучающегося (совместно с педагогическими работниками); формирование в классе 

психологического климата комфортного для всех обучающихся; организация 

внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных  

интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие;  

разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивидуальных  

коррекционных программ (методик, методов и приемов обучения) в соответствии с их 

особыми образовательными потребностями; организацию и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых занятий по  

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; развитие 

эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его  

поведения; социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий 

жизни при  

психотравмирующих обстоятельствах.  

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование 

специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся с ЗПР.  

Консультативная работа включает:  

психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся; консультативную помощь семье в вопросах воспитания и оказания возможной 

помощи  

обучающемуся в освоении АООП НОО.  

4. Информационно-просветительская  работа  предполагает 

 осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, 

взаимодействия с педагогическими работниками и сверстниками, их родителями (законными 

представителями).  

Информационно-просветительская работа включает:  

Проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально типологических особенностей 

обучающихся с ЗПР; оформление информационных стендов, печатных и других материалов;  

психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их  

психологической компетентности; психологическое просвещение родителей (законных 

представителей) с целью  

формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности.  

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР.  



При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АОП НОО 

педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 

момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) 

обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки 

рекомендаций по его дальнейшему обучению.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования. Предпочтительно наличие специалистов в штате 

образовательной организации. При необходимости Программу коррекционной работы может 

осуществлять специалист, работающий в иной организации (Центре 

психологопедагогической коррекции и реабилитации, ПМПК).  

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Организации, обеспечивающее 

комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное 

партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами.  

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:  

многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР;  

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с 

ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 

развития; разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР.  

Социальное партнерство предусматривает:  

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с  

ЗПР; сотрудничество со средствами массовой 

информации; сотрудничество с родительской 

общественностью.  

Программа коррекционной работы содержит: цель, задачи, программы коррекционных 

курсов, систему комплексного психолого-педагогического обследования обучающихся, 

основные направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское), описание специальных условий обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения программы коррекционной работы, 

механизмы реализации программы.  

  

Курсы коррекционно-развивающей области  

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: "Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия).  

  

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические 

и психокоррекционные)". Логопедические занятия.  

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи.  



Основными направлениями логопедической работы является:  

 диагностика  и  коррекция  звукопроизношения  (постановка,  автоматизация  и  

дифференциация звуков речи); диагностика и коррекция лексической стороны речи 

(обогащение словаря, его  

расширение и уточнение); диагностика и коррекция грамматического строя речи 

(синтаксической структуры  

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); коррекция диалогической и 

формирование монологической форм речи, развитие коммуникативной функции речи 

(развитие навыков диалогической и монологической речи, формирование связной речи, 

повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); коррекция нарушений чтения и 

письма;  

расширение представлений об окружающей действительности;  

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других познавательных  

процессов).  

  

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)". Психокоррекционные занятия.  

  

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.  

Основные направления работы:  

диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное формирование  

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация 

сенсорноперцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития 

пространственновременных представлений); диагностика и развитие эмоционально-

личностной сферы, коррекция ее недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной 

деятельности); диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие  

способности к эмпатии, сопереживанию); формирование продуктивных видов 

взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса 

обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения 

(формирование правил и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей 

в значимых ситуациях); формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю).  

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

образовательной организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПРА 

(при наличии).  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, 

их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется образовательной 

организацией, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ЗПР.  

  



 Рабочая программа воспитания АОП НОО для обучающихся с ОВЗ  

  

Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы начального общего образования (далее - 

Программа) служит основой для разработки рабочей программы воспитания основной 

образовательной программы образовательной организации. Программа основывается на 

единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, 

соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных организаций 

дошкольного и среднего профессионального образования.  

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся с ОВЗ к 

российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе 

российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, 

формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.  

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 

обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных представителей), направленностью 

образовательной программы, в том числе предусматривающей углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся.  

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в 

образовательной организации.  

  

Целевой раздел. Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники образовательной организации, обучающиеся с ОВЗ, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в образовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся с ОВЗ. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 
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ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины.  

  

Цель и задачи воспитания обучающихся с ОВЗ  

Цели воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации:  

создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; формировать 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации: усвоение ими 

знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 

общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к 

этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, 

общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО включают 

осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.  

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности.  

  

Направления воспитания. Программа реализуется в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ:  

1) гражданское воспитание: формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России 

как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры;  

2) патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности;  

3) духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 
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традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков;  

4) эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства;  

5) физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия: развитие физических способностей с учетом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях;  

6) трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 7) 

экологическое воспитание: формирование экологической культуры,  

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды;  

8) ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом личностных 

интересов и общественных потребностей.  

  

Целевые ориентиры результатов воспитания.   

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального общего, образования установлены в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна 

быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования:  

1. Гражданско-патриотическое воспитание.  

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине 

- России, ее территории, расположении.  

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам.  

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины - России, Российского государства.  

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к 

ним уважение.  

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях.  

Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности.  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134


2. Духовно-нравственное воспитание.  

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности.  

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки.  

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению.  

3. Эстетическое воспитание.  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей.  

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре.  

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве.  

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия.  

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде.  

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе.  

Ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом.  

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста.  

5. Трудовое воспитание.  

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям.  

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.  

6. Экологическое воспитание.  

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду.  

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам.  

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.  

7. Ценности научного познания.  



Выражающий  познавательные  интересы,  активность,  любознательность  и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.  

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании.  

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях знания.  

  

Содержательный раздел  

  

Уклад образовательной организации  

  

МОУ «Толмачевская средняя школа» находится в поселке городского типа, 

относящийся к Лужскому району, Ленинградской области, является единственным 

образовательным учреждением в поселке. Особое место в школе отводится организации 

внеурочной деятельности через творческие объединения, кружки и спортивные секции. 

Процесс воспитания в МОУ «Толмачевская средняя школа» ориентирован на интеграцию   

урочной   и   внеурочной   деятельности, дополнительного образования через создание 

событийного пространства в детско-взрослой среде. В школе сложилась система 

традиционных школьных событий, в которую включены не только обучающиеся, их семьи и 

педагогические работники, но и социальные партнеры. Создаются такие условия, чтобы по 

мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в этих совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора). Педагоги школы ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений.  

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

В последнее время в обществе, семье, школе пришло понимание, что без возрождения 

духовности, основанной на наших православных корнях, невозможно процветание и 

дальнейшее развитие России. Установлено сотрудничество с Преображенской церковью, 

находящейся в поселке.  

Данное сотрудничество содержит теоретическое положения и план работы, основанные 

на практических наработках школы по формированию целостной воспитательной 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-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к 

базовым российским ценностям: Россия, многонациональный народ Российской Федерации, 

гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа, человечество.  

 Основные характеристики (целесообразно учитывать в описании):  

основные вехи истории образовательной организации, выдающиеся события, деятели в  

её истории; цель образовательной организации в самосознании её педагогического 

коллектива;  

 наиболее  значимые  традиционные  дела,  события,  мероприятия   



в образовательной организации, составляющие основу воспитательной системы; традиции и 

ритуалы, символика, особые нормы этикета в образовательной  

организации; социальные  партнёры  образовательной  организации,  их  роль, 

 возможности   

в развитии, совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности; значимые 

для воспитания проекты и программы, в которых образовательная организация уже участвует 

или планирует участвовать (федеральные, региональные, муниципальные, международные, 

сетевые и другие), включённые в систему воспитательной деятельности;  

 реализуемые  инновационные,  перспективные  воспитательные  практики,  

определяющие  «уникальность»  образовательной  организации; результаты  их 

реализации, трансляции в системе образования;  

наличие «препятствий» к достижению эффективных результатов  в воспитательной 

деятельности и решения этих проблем, отсутствующие  или недостаточно выраженные в 

массовой практике.  

Дополнительные характеристики (могут учитываться в описании):  

особенности местоположения и социокультурного окружения образовательной 

организации, историко-культурная, этнокультурная, конфессиональная специфика населения 

местности, включённость в историко-культурный контекст территории; контингент 

обучающихся, их семей, его социально-культурные, этнокультурные,  

конфессиональные  и  иные  особенности,  состав  (стабильный   

или нет), наличие и состав обучающихся с особыми образовательными потребностями,  

обучающихся с ОВЗ, находящихся в трудной жизненной ситуации  и другие; организационно-

правовая форма образовательной организации, наличие разных  

уровней общего образования, направленность образовательных программ,  в том числе 

наличие образовательных программ с углублённым изучением учебных предметов; режим 

деятельности образовательной организации, в том числе характеристики по решению 

участников образовательных отношений (форма обучающихся, организация питания и 

другие); наличие вариативных учебных курсов, практик гражданской, духовно-нравственной,  

социокультурной, экологической и другой воспитательной направленности, в том числе 

включённых в учебные планы по решению участников образовательных отношений, 

авторских курсов, программ воспитательной направленности, самостоятельно разработанных 

и реализуемых педагогическими работниками образовательной организации.   

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности.  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле.  

  

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 учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  



-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации, согласно Устава школы, Правилам внутреннего 

распорядка школы;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, кейсов и дискуссий;  

-применение на уроке разных форм работы: интеллектуальные игры, викторины, 

тестирование, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповая 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; Олимпиады, нетрадиционные уроки (деловая игра, урок – путешествие, урок 

мастер-класс, урок-исследование и др.) Учебно-развлекательные мероприятия (игры по 

станциям, предметные недели, викторины, конкурс газет и рисунков, чтецов, экскурсия и др.);  

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников (игра-демонстрация, 

играсостязание, театрализованное представление, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках);  

-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, помогает 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения;  

- создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием 

гаджетов, открытых образовательных ресурсов, систем управления позволяет создать условия 

для реализации провозглашенных ЮНЕСКО ведущих принципов образования XXI века: 

«образование для всех», «образование через всю жизнь», образование «всегда, везде и в любое 

время». У обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, социальной 

ответственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно решать 

проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру  

  

Модуль «Внеурочная деятельность».  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими 

курсов, занятий (указываются конкретные курсы, занятия, другие формы работы в рамках 

внеурочной деятельности, реализуемые  в образовательной организации или 

запланированные): курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-

патриотической,  



краеведческой, историко-культурной направленности; курсы, занятия духовно-нравственной 

направленности по религиозным культурам  

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, 

духовноисторическому краеведению; курсы, занятия познавательной, научной, 

исследовательской, просветительской  

направленности; курсы, занятия экологической, природоохранной 

направленности;  

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и  

жанров; курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

курсы, занятия оздоровительной и спортивной 

направленности.  

  

Модуль «Классное руководство».  

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 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 возможность самореализоваться, а с другой, установить и упрочить   

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, акции, 

события, проекты, занятия:  

- классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя), 

посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране, 

способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, 

позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину;  

- игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные на устранение 

конфликтных ситуаций в классе, школе, позволяющие решать спорные вопросы; 

организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, 

позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа 

жизни и заботы о здоровье других людей.  

Немаловажное значение имеет:  

- формирование  традиций  в  классном  коллективе: «День  

именинника», концерты для мам, бабушек, пап и т.п.;  

- становление позитивных отношений с другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение ключевого общешкольного дела по параллелям);  



- сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, 

чтобы найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел; - создание ситуации 

выбора и успеха.  

Формированию и развитию коллектива класса способствуют:  

- составление социального паспорта класса  

- изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 

личностные характеристики членов классного  коллектива),  

- составление карты интересов и увлечений обучающихся;  

- проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, классного часа «Класс, в 

котором я хотел бы учиться», конкурса «Герб класса», «Мой класс сегодня и завтра», проетной 

деятельности на тему «Мой класс».  

Классное руководство подразумевает и индивидуальную работу с обучающимися 

класса:  

- со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по 

отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью обучающихся класса;  

- с учащимися, находящимися в состоянии стресса и дискомфорта;  

- с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за свободным 

времяпровождением;  

- заполнение с учащимися «портфолио» с занесением «личных достижений» 

учащихся класса;  

- участие в общешкольных конкурсах «Ученик года»;  

- предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение - 

вовлечение учащихся в социально значимую деятельность в классе.  

Классный руководитель  работает  в тесном сотрудничестве  с  учителями 

предметниками.  

  

 Модуль «Основные школьные дела».  

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. 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 традиционных дел. Главные дела являются понятными, 

личностно значимыми, главное, в празднике - своеобразная форма духовного самовыражения 

и обогащения ребенка.  

На внешкольном уровне: социальные проекты – ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума: «Безопасная дорога», 

акции «Георгиевская лента», «Сохраним лес», «Бессмертный полк», «Чистые игры», «Будем  

делать добро», флешмобы посвященные «Дню учителя», «Дню Победы» На 

школьном уровне:  



общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (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, как творческое открытие нового учебного года, где происходит 

знакомство первоклассников и    ребят, прибывших в новом учебном году в школу, с 

образовательной организацией.  

• Последний звонок. Каждый год – это неповторимое событие, которое позволяет 

всем участникам образовательного процесса осознать важность преемственности 

«поколений» не только учащимися выпускных классов, но и младшими школьниками. 

Последние звонки в нашей школе всегда неповторимы, в полной мере демонстрируют все 

таланты наших выпускников, так как целиком и полностью весь сюжет праздника 

придумывается самими ребятами и ими же реализуется.  

• День учителя. Ежегодно обучающиеся демонстрируют уважительное 

отношения к учителю, труду педагога через поздравление, творческих концертов. Данное 

мероприятие формирует доброжелательное отношение между обучающимися и педагогами, 

развитие творческих способностей учащихся.  

• Праздник «8 Марта». Традиционно обучающиеся совместно с педагогами 

создают праздничное настроение, которая помогает обучающимся в раскрытии их 

способностей, учиться преодолевать застенчивость, обретать уверенность в себе, продолжать 

выразительно и эмоционально читать стихи, участвовать в сценках, играх. Работать над 

сплочением коллектива.  

• Празднование Дня Победы в школе организуется в разных формах: участие в 

митинге, в торжественном параде, смотр военной песни и строя «Статен и строен – уважения 

достоин». Совместно с родителями школьники являются участниками всероссийского 

шествия «Полк бессмертных». Такое общешкольное дело будет способствовать 

формированию российской гражданской идентичности школьников, развитию ценностных 

отношений подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к исторической 

памяти о событиях тех трагических лет. торжественные ритуалы - посвящения, связанные с 

переходом обучающихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей:  

«Посвящение в первоклассники», «Прощай начальная школа»,   

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне класса:  

• выбор ответственных в классе по направлениям («художники», «дежурные», 

«помощники в учебе», «спортсмены» и др.;  

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  



• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

  

Модуль «Внешкольные мероприятия».  

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:  

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям 

(конференции, фестивали, творческие конкурсы);  

- организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня с 

привлечением к их планированию, организации, проведению, оценке мероприятия;  

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся (для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в 

этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историкокультурных ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, 

в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта;  

- внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы.  

  

Модуль «Организация предметно-пространственной среды».  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями 

символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 

символики региона;  

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации;  

- размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных 

и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, 

военных, героев и защитников Отечества;  

- изготовление,  размещение,  обновление  художественных 

 изображений  



(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 

России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России);  

- организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), 

исполнение гимна Российской Федерации;  

- разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организации 

или на прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, 

событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок;  

- оформление и обновление стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно- нравственного содержания, фотоотчёты 

об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

- популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты;  

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга;  

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории при общеобразовательной организации;  

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие;  

- деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных кабинетов, 

пришкольной территории;  

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

  

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 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 воспитание наиболее эффективно. Но бывает так, что родители сами 

нуждаются в грамотной 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 различные 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 воспитательный процесс через систему 

родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и родителями - День   матери,   

мероприятия   по профилактике вредных привычек, родительские лектории и т.д.  

Кроме работы по просвещению и профилактике в школе проводится активная работа 

для детей и их семей по создание ситуации успеха, поддержки и развития творческого 

потенциала.  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

- общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

- педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей, а так же по вопросам 

здоровьясбережения детей и подростков;  

- взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается 

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 конкретного ребенка;  

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей.  

  

Модуль «Самоуправление».  

Основная цель   модуля  «Ученическое   самоуправление»   в МОУ «Толмачевская 

средняя школа» заключается в создании условий для выявления, поддержки и развития 

управленческих инициатив обучающихся, принятия совместных со взрослыми решений, а 



также для включения обучающихся школы в вариативную коллективную творческую и 

социально-значимую деятельность. Поддержка детского самоуправления в школе помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации Участие в самоуправлении даёт 

возможность подросткам попробовать себя в различных социальных ролях, получить опыт 

конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, формирует личную и 

коллективную ответственность за свои решения и поступки.  

Детское самоуправление в школе осуществляется через:  

На уровне школы:  

• через деятельность выборного Совета школьников;  

• через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

информирования учащихся и получения обратной связи от классных коллективов;  

• через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за 

проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: ко Дню 

знаний, к Дню Учителя, посвящение в «первоклассники», «пятиклассники», к Дню матери, 

«Папа, мама, я – спортивная семья», «Безопасный маршрут в школу», Дня самоуправления в 

рамках профориентационной работы.  

На уровне классов:  

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся лидеров 

класса (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с другими коллективами, учителями;  

• через организацию на принципах самоуправления жизни 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 различного рода деятельности.  

Модуль «Профилактика и безопасность».  

Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только медицинской, 

но и серьезной педагогической проблемой. Пожалуй, нет ничего другого в мире, чтобы мы 

теряли с такой беспечностью и легкостью, как собственное здоровье. Данные официальной 

статистики и результаты специальных научных исследований свидетельствуют о том, что в 

последние годы для подростков стали характерны не только широкая распространенность 

вредных привычек, но и более раннее приобщение к ним. В современной, быстро меняющейся 

экологической обстановке в России, возможности распространения среди подростков образа 

жизни сопряженного с риском для здоровья, становятся все более широкими.  

Опыт показывает, что большинство подростков испытывают потребность в 

обсуждении различных проблем здоровья и информации, касающейся личной безопасности. 

Поэтому одной из форм работы по профилактике вредных привычек и приобщению детей к 

здоровому образу жизни является просвещение. Подросткам необходима информация 

квалифицированных специалистов по интересующим их вопросам.  

Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа жизни, 

курсовой подготовки гражданской обороны является формирование у обучающихся МОУ 

«Толмачевская средняя школа» ценностного отношения к собственному здоровью и 

собственной безопасности, основанного на знании своих потребностей, особенностей 



развития, и выработанного в процессе занятий, индивидуального способа здорового образа 

жизни.  

Деятельность МОУ «Толмачевская средняя школа» по формированию у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни, по вопросам гражданской обороны, 

обеспечения первичных мер формированию личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

направлений:  

- организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, организация 

просветительской и методической работы, профилактическая работа с участниками 

образовательного процесса.  

- разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление систематической 

работы с обучающимися «группы риска»;  

- разработка и проведение мероприятий в рамках «День гражданской обороны».  

На внешнем уровне:  

- встречи с представителями социально-правовой поддержки и профилактики 

ПДН, проведение профилактических бесед, тренингов;  

- беседы с инспектором ОПДН по вопросам профилактики;  

- участие в муниципальных соревнованиях «Я и пожарная безопасность» На 

школьном уровне:  

- разработка и проведение классных часов, «Уроков мужества»;  

- участие в военно-спортивной игре «Зарница»;  

- тематические мероприятия, приуроченные к дню освобождения поселка 

Толмачево и города Луги от немецко-фашистских захватчиков;  

- тематические мероприятия, приуроченные к памятной дате «День памяти о 

россиянах, исполняющих служебный долг за пределами Отечества»;  

- профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения, 

пожарной безопасности (комплекс мероприятий); На индивидуальном уровне:  

- индивидуальная работа с детьми, профилактические беседы, привлечение к 

участию в различных мероприятий, проводимых на разных уровнях.  

  

Модуль «Социальное партнёрство».  

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает:  

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.);  

Акцент новых образовательных стандартов сделан в первую очередь на развитие 

творческого потенциала детей  и духовно-нравственное воспитание. Однако, следуя новым 

стандартам образования, для создания «идеальной» 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 тематической 

направленности;  



- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;  

- проведение открытых дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные), куда приглашаются представители организаций- партнёров, на 

которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 

образования, региона, страны;  

- расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами 

города, как основных учебных заведений, так дополнительных и высших;  

- поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникативных по 

сетевому взаимодействию школьников города. Это возможность максимального 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.  

Одним из примеров сетевого взаимодействия школы и Социально-культурного центра 

досуга и отдыха в п. Толмачево традиционной формы являются различные конкурсы, 

интеллектуальные марафоны, спортивные мероприятия. Участие во Всероссийских онлайн – 

конкурсах, флешмобах, творческих мероприятиях и сообществах.  

Совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 

т. д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение.  

  

Модуль «Профориентация».  

Совместная   деятельность    педагогов    и    школьников    по    направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – познакомить школьника с разными видами 

профессий.   

- классные часы, создание проектов («Профессии моей семьи», «Моя мечта о 

будущей профессии», «Путь в профессию начинается в школе»);  

- встречи с людьми разных профессий. Результатом такого мероприятия могут 

стать не только новые знания о профессиях, но и гордость конкретного ученика за родителей. 

В младших классах это профессии родителей учащихся, в старшей школе ребята встречаются 

с представителями бизнеса и героических профессий: пожарный, военнослужащий, 

полицейский, следователь, что позволяет решать и задачи военно-патриотического 

воспитания.  

- профориентационные игры, расширяющие знания школьников о  профессиях, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности. Это формирует представления о мире 

профессий, о понимании роли труда в жизни человека через участие в различных видах 

деятельности. Частью этих игр могут быть деловые игры, помогающие осознать 

ответственность человека за благосостояние общества на основе осознания «Я» как 

гражданина России.  

- экскурсии на предприятия поселка и г. Луга. Такие экскурсии дают школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии. Во время экскурсии школьники могут наблюдать за   

деятельностью   специалиста   на   рабочем   месте.   При проведении экскурсии главное – 



сосредоточиться на одной какой-то профессии или группе взаимосвязанных профессий, а не 

смотреть предприятие в целом. Для целей профориентации важно показать существенные 

характеристики профессии.  

  

Организационный раздел Кадровое 

обеспечение.  

Учителя начальной школы регулярно проходят курсы повышения квалификации, с 

детьми работают педагоги-психологи, социальный педагог, учителя физической культуры, 

педагоги дополнительного образования (в том числе и по сетевым договорам), советник 

директора по воспитанию, учителя предметники (музыка, ИЗО, технологии).  

Нормативно-методическое обеспечение.  

 Внесены  изменения   

в должностные инструкции педагогических работников по вопросам воспитательной 

деятельности, ведению договорных отношений, сетевой форме организации образовательного 

процесса, сотрудничеству с социальными партнёрами, нормативному, методическому 

обеспечению воспитательной деятельности.  

 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями.  

Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются в 

адаптированных основных образовательных программах воспитания.  

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ,  из социально 

уязвимых групп (например, воспитанники детских домов,  из семей мигрантов, билингвы и 

другие), одарённых, с отклоняющимся  поведением, – создаются особые условия 

(описываются эти условия).  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются:  

 налаживание  эмоционально-положительного  взаимодействия  с  окружающими   

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям   

со стороны всех участников образовательных отношений;  

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и  

возможностей каждого обучающегося; обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семей обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 

медико-социальной компетентности.  

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на:  

формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями   

с использованием соответствующих возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с  

особыми  образовательными  потребностями  и  их  сверстников,   

с использованием вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности  



обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся  

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции  и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию  у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях.   

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах:  

 публичности,  открытости  поощрений  (информирование  всех  обучающихся   

о награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

соответствия процедур награждения укладу общеобразовательной организации,  

качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; прозрачности 

правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование 

порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур);  

 регулирования  частоты  награждений  (недопущение  избыточности   

в поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и другие); сочетания индивидуального 

и коллективного поощрения (использование индивидуальных и коллективных наград даёт 

возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между обучающимися,  получившими  и не 

получившими награды); привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет  

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные 

и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка.  

 Ведение  портфолио  отражает  деятельность  обучающихся   

при её организации и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке 

родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать подтверждение личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме индивидуального портфолио 

возможно ведение портфолио класса.  

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или названий 

(номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, 

достижениями.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может 

заключаться в материальной поддержке проведения   

в образовательной организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 



индивидуальной  поддержке  нуждающихся  в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности.  

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в 

том числе из социальных партнёров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать 

укладу общеобразовательной организации, цели, задачам, традициям воспитания, 

согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание деструктивного 

воздействия на взаимоотношения в образовательной организации.  

Анализ воспитательного процесса  

 Анализ  воспитательного  процесса  осуществляется  в  соответствии   

с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся  

на  уровне  начального  общего  образования,  установленными   

ФГОС НОО.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных  

проблем и последующего их с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов.  

решения   

 Планирование  анализа  воспитательного  процесса  включается   

в календарный план воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде  

всего  не  количественных,  а  качественных  показателей,  таких  как   

сохранение уклада образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, 

стиль общения, отношений между педагогическими работниками, обучающимися и 

родителями;  

 развивающий  характер  осуществляемого  анализа  ориентирует   

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности  

педагогических  работников  (знания  и  сохранения  в  работе 

 цели  и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, подбора 

видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 

социальными партнёрами); распределённая ответственность за результаты личностного 

развития обучающихся  

ориентирует  на  понимание  того,  что  личностное  развитие  –   

это результат как организованного социального воспитания, в котором образовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития.  

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные направления 

можно уточнять, корректировать, исходя   

из особенностей уклада, традиций, ресурсов образовательной организации, контингента 

обучающихся и другого).  

Результаты воспитания, социализации и саморазвития  обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  



Анализ проводится классными руководителями вместе  с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора  по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом (при наличии)  с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.   

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.   

Внимание педагогических работников сосредоточивается  на вопросах:   

проблемы и затруднения в личностном развитии обучающихся, которые удалось  

решить за прошедший учебный год;  проблемы и затруднения, которые 

решить не удалось и почему;   

новые проблемы и трудности, которые появились, над чем предстоит работать  

педагогическому коллективу.  

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния совместной 

деятельности обучающихся и взрослых, является наличие интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся.  

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы 

с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, представителями совета обучающихся.   

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете.   

 Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются 

вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу):  

реализация воспитательного потенциала урочной деятельности;  

реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности обучающихся; 

деятельность классных руководителей; проведение общешкольных основных дел, 

мероприятий; проведение внешкольных мероприятий; создание и поддержка 

предметно-пространственной среды; взаимодействие с родительским сообществом; 

деятельность ученического самоуправления; деятельность по профилактике и 

безопасности; реализация потенциала социального партнёрства; деятельность по 

профориентации обучающихся; вопросы по дополнительным модулям.  

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем,  над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора 

по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при 

его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим 

советом или иным коллегиальным органом управления в образовательной организации.  

  

  

 



Организационный раздел АОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)  
  

Учебные планы  
  

Учебный план АОП НОО для обучающихся с ОВЗ МОУ «Толмачевская средняя 

школа» фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

В учебном плане представлены семь предметных областей и 

коррекционноразвивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав 

каждой предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. 

Коррекционноразвивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся.  

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по годам 

обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой  

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; готовность обучающихся к продолжению образования на уровне 

основного общего образования; формирование основ нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к  

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; формирование здорового 

образа жизни, элементарных правил поведения в  

экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

Образовательная организация самостоятельна в осуществлении образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая 

деятельность, экскурсии).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. На первом и втором годах обучения эта часть отсутствует. Время, отводимое 

на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся 

использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 
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предметов обязательной части – русский язык и литературное чтение, а также на 

адаптированную физическую культуру.  

Можно использовать 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; на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные (например: 

история и культура родного края).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями.  

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий 

по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательной организации.  

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется образовательной 

организацией.  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено 

фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию 

дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. 

Коррекционно-развивающие курсы могут проводиться в индивидуальной и групповой форме.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. Распределение часов, 

предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: 

недельная нагрузка не более 10 часов, из них не менее 5 часов отводится на проведение 

коррекционных занятий (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований).  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

определяет образовательная организация.  

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько учебных 

планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные 

программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования).  

Учебный план обеспечивает, а также возможность их изучения, и устанавливает 

количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.  

 МОУ «Толмачевская средняя школа» для уровня начального общего образования 

обучающихся с ЗПР работает по варианту 1 федерального учебного плана - вариант 1 - для 

образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке.  
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Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет.  

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся с ЗПР. Обучение проходит в одну смену.  

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, на первом и втором годах 

обучения - 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся на первом и 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).  

В предметную область "Русский язык и литературное чтение" введен учебный 

предмет "Иностранный язык", в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, 

как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. Изучение учебного предмета "Иностранный язык" 

начинается со 3-го класса. На его изучение отводится 1 час в неделю.   

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического 

развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по 

ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 

обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и 

улучшения осанки обучающихся. Количество часов в неделю указывается на одного 

учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 минут, на 

групповые занятия - до 40 минут.  

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, 

составляет не более 10 часов (в том числе не менее 5 часов в неделю на 

коррекционнообразовательную область в течение всего срока обучения на уровне начального 

общего образования) (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требований).  

 

Учебный план, календарный учебный график – приложение к АООП НОО 
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