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Общие положения АОП НОО для обучающихся с ЗПР 

АОП НОО для обучающихся с ЗПР разработана на основе ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и Феде-

ральной адаптированной образовательной программы начального общего образования для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федера-

ции от 24 ноября 2022 г. N 1023. 

АОП НОО для обучающихся с ЗПР предназначена для сопровождения деятельности МБОУ «ИТ Гимна-

зия «Юнона» г. Волгодонска по созданию АООП НОО и отражает вариант конкретизации требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

 Адаптированная образовательная программа составлена на основе Федеральной адаптированной образо-

вательной программы и  является учебно-методической документацией (федеральные учебные планы, федераль-

ный календарный учебный график, федеральные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, федеральная рабочая программа воспитания, федеральный календарный план вос-

питательной работы), определяющей единые для Российской Федерации базовые объем и содержание образова-

ния обучающихся с ЗПР, получающих начальное общее образование, планируемые результаты освоения образо-

вательной программы с учетом особенностей психофизического развития данной группы обучающихся. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР разработана  на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФАОП 

НОО. 

 Содержание и планируемые результаты в разработанных АООП НОО для обучающихся с ЗПР не ниже 

содержания и планируемых результатов в соответствующих разделах ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР. 

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 и вида организации. 

Определение варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществлено  на основе рекомендаций ПМПК, 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-педагогического обследования. 

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, 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 образова-

ния. 

 Содержательный раздел определяет содержание начального общего образования обучающихся с ЗПР и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов: 

федеральные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятель-

ности), 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. 

Организационный раздел включает: 

федеральные учебные планы начального общего образования обучающихся с ЗПР; 

федеральный календарный учебный график; 

федеральный календарный план воспитательной работы. 

Принципы и подходы к формированию АОП НОО обучающихся с ЗПР. 

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

ностный подходы. 

 Дифференцированный подход к реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР учитывает особые об-

разовательные потребности, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания об-

разования. Вариант 7.2  АООП НОО обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференци-

рованно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и данной ФАОП НОО. 

к структуре АООП НОО; 

к результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО обеспечивает разно-

образие 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 обра-

зовательной 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 (пред-

метно-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 ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР реализация деятельностного подхода обес-

печивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

прочное усвоение обучающимися с ЗПР знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, воз-

можность 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, кото-

рые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академиче-

ских результатов), позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности 

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, 

ФАОП  обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых образо-

вательных 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 сохра-

нение 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 обучаю-

щихся с ЗПР; 

минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности обучающихся с 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 обще-

ственно 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 обще-

ственности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

Общая характеристика АОП НОО (вариант 7.2). 

ФАОП 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 образова-

тельного процесса при его особой организации: пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных 

и групповых коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе усиления внима-

ния 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 (ва-

риант 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, препят-

ствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с 

ЗПР содержания АОП НОО (вариант 7.2) специалисты, осуществляющие психолого-педагогическое сопровожде-

ние, оперативно дополняют структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением рабо-

ты. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводится с 

учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержа-

нием образовательной программы формулируется на основании положительной индивидуальной динамики. 



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

сколько 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 целена-

правленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адап-

тацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сфор-

мированы 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 наруше-

ния развития; 

выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между до-

школьным 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 деятель-

ность по адаптированным программам, при обязательном условии создания специальных условий получения об-

разования, адекватных образовательным потребностям обучающихся с ЗПР; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержа-

ние 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 образователь-

ной организации; 

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной орга-

низации. 

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

ские образовательные потребности: 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функ-

ционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемо-

сти, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса); 

увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения или сокращения содержания от-

дельных 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 ме-

тодов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивиду-

альных недостатков развития); 

наглядно-действенный характер содержания образования; 

развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, коррекции и про-

филактики нарушений; 

обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающего-

ся, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совер-

шенствовании 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 самостоятель-

ной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения за-

прашивать 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, мак-

симальное расширение социальных контактов; 

обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация сотрудничества с роди-

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



ции, 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). 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые результаты 

обучения) подчиняется современным целям начального образования, которые представлены во ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ как система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, дру-

гим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной 

значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, коммуника-

тивных и регулятивных УУД, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также станов-

ление способности к самообразованию и саморазвитию. 

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

вают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые 

помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

Формы и виды контроля  

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности обучающихся с ЗПР учитываются 

формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу проводимых контрольных, проверочных и диагно-

стических работ. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание планируемых резуль-

татов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучаю-

щимся 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 (вари-

ант 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 

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

(законных представителей). 

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

ной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспече-

нию преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация об-

разовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффек-

тивной 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 ре-

шает следующие задачи: 

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

ки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и гра-

ницы применения системы оценки, предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достиже-

ний 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 образователь-

ной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их социальной 

(жизненной) компетенции. 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в оценке достиже-

ний обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся 

оценивается эффективность учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы об-

разования 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 программа  опирается на следующие 

принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей раз-

вития 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 необхо-

димым является создание методического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их при-

менения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса осуществ-

ления 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) компетен-

циями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и раз-

витие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в овла-

дении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих резуль-

татов. 

Оценка личностных достижений в МБОУ «ИТ Гимназия «Юнона»  осуществляется в процессе проведе-

ния мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывается педагогами коллегиально  с учетом типо-

логических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потреб-

ностей. 

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

применяется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов).  

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО учитывается 

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

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

 Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы 

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

жение; 3 балла - значительное продвижение.  

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, 

что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития обучающегося, но и отсле-

дить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-педагогический консилиум 

МБОУ «ИТ Гимназия «Юнона».. 

Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ко-

торые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции обучающихся; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося (например, 

Карта индивидуальных достижений обучающегося);  

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

6) локальные акты МБОУ «ИТ Гимназия «Юнона», регламентирующие все вопросы проведения оценки 

личностных результатов. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД (познавательные, регулятив-

ные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу уме-

ния учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готов-

ность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с ЗПР в овладе-

нии регулятивными, коммуникативными и познавательными УУД. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки метапредметных ре-

зультатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 

достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально скон-

струированных 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 за-

даний 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 о начинается 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 дея-



тельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения на первом году обучения всячески поощряется и стимулируется работа обучающих-

ся, используется только качественную оценка. При этом не является принципиально важным, насколько обучаю-

щийся 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 спо-

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

с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов базируется  на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему 

и элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку 

они играют определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточ-

ного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В процессе оценки достижения плани-

руемых личностных, метапредметных и предметных результатов используются разнообразные методы и формы, 

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

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

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной, итоговой аттестации освое-

ния 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 образова-

тельных 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 трудно-

стей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, за-

дающие 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, эмо-

циональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напо-

минание 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, приводя-

щих 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 образова-

ния, выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты освоения программы коррекционной рабо-

ты. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводится с учетом возможных специ-

фических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности 

овладения содержанием АООП НОО делается на основании положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность обучаю-

щихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной дина-

мике развития обучающегося ("было" - "стало") или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального 

статуса. 

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

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык». 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета "Русский язык" на уровне начального общего образования обуча-

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

НОО обучающихся с ОВЗ, ФАОП НОО, федеральной программы воспитания. 

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

чивая языковое и общее речевое развитие обучающихся. Он способствует повышению коммуникативной компе-

тентности и облегчению социализации обучающихся. Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в основной школе, а также 

будут востребованы в жизни. 



Овладение учебным предметом "Русский язык" представляет большую сложность для обучающихся с 

ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, бедностью словаря, 

трудностями порождения связного высказывания, недостаточной сформированностью основных мыслительных 

операций и знаково-символической (замещающей) функции мышления. 

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

потребностей обучающихся с ЗПР. В процессе изучения русского языка у обучающихся с ЗПР формируется пози-

тивное 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 дея-

тельности и освоение обучающимися системного устройства языка. Благодаря освоению материала по данной 

дисциплине обучающиеся с ЗПР овладевают грамотой, основными речевыми формами и правилами их примене-

ния, умениями организовывать языковые средства в разных типах высказываний, варьировать их структуру с 

учётом условий коммуникации, развёртывать их или сокращать, перестраивать, образовывать нужные словофор-

мы.  

При изучении данной дисциплины происходит развитие устной и письменной коммуникации, закладыва-

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

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

самосознания. Представления о связи языка с культурой народа осваиваются практическим путём. 

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

развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических образовательных потребностей обучаю-

щегося с ЗПР. 

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических принципов, предполага-

ет 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 по-

пытки их преодоления. 

Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную ориентировку, способствует 

развитию произвольности и становлению навыков самоконтроля. При изучении учебного материала (звуко-

буквенный и звуко-слоговой анализ слов, работа с предложением и текстом) у обучающихся с ЗПР развиваются 

процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит коррекция недостатков произвольной памяти и 

внимания. В ходе выполнения заданий на анализ звукового состава слова, синтез слов из звуков и слогов, подсчет 

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

слов совершенствуется мыслительная деятельность, создаются предпосылки становления логического (понятий-

ного) 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 выполне-

ния 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 зву-

ков, 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. Пони-

мание 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 овладе-

ние 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 инфор-

мации, содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся в тексте информации. 

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

ние разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Спи-

сывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания про-

слушанного и прочитанного текста. Создание небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видео-

записи). 



Обучение грамоте. 

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

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

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

звонких и глухих. 

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

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

ния звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости - мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, 

я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

обучающегося. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонация-

ми и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на мате-

риале небольших текстов и стихотворений. 

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

ние (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, буквосоче-

таний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи 

сличения с текстом - образом и послогового чтения написанных слов. 

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

це). 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. Инто-

нация 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 прослуши-

вании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материа-

лам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс. 

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

твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твёрдости - мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих соглас-

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

слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной характеристики 

звука: гласный-согласный; гласный ударный-безударный; согласный твёрдый-мягкий, парный-непарный; соглас-

ный звонкий-глухой, парный-непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами со-

временного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

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

ния звуков буквами. 

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

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

согласного звука. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

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

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

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

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

букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, катало-

гами: 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. Вы-

деление в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

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



ренные) слова". Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием напи-

сания корней (корм -кормить - кормушка, лес - лесник - лесной). Различение однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова. 

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

подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

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

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

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

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

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

ского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 

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

определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Умение правильно употреблять предлоги с именами существительными в 

различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. 

Морфологический разбор имён существительных. 

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

родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

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

речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоиме-

ний. 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, про-

шедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Спосо-

бы 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 па-

дежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

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

или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

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

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

грамматическими формами и распространить предложение. 

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

нальной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу 

слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без разде-

ления на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение главных и второстепенных членов пред-

ложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложе-

нии. 

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

ние интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая при перечислении. Умение соста-

вить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

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

простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. Умение составить сложное предложение и 

поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Орфография и пунктуация.  

Формирование орфографической зоркости.  

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

сочетания чк-чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

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

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 



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

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

ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

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 нор-

мами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодар-

ность, обращение с просьбой). 

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

ление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с использо-

ванием разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись рассказов повествовательного харак-

тера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в фор-

ме 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. Последователь-

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

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и 

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

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

поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

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

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

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты: 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного про-

странства 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 уме-

ний для решения практических задач.  

1 класс 

Обучение грамоте 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, на осно-

ве собственных игр, занятий. Знакомство с речевыми шаблонами для использования в ситуации общения и при 

ведении диалога. Участие в диалоге. 

Понимание текста при его прослушивании и/или при самостоятельном чтении вслух. Понимание вопроса 

к тексту, построение ответа по предложенному речевому шаблону. 

Слово и предложение 

Предложение. Заглавная буква и точка - границы предложения. Определение количества слов в предло-

жении. Схема предложения. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, измене-

ние их порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Вы-

явление слов, значение которых требует уточнения. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление последовательности звуков 

в слове и определение количества звуков. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Звуковой анализ слова, работа со звуковыми схемами моделями: соотнесение произнесения слова с предложен-



ной звуковой схемой, построение схемы звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной схе-

мы. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звон-

ких и глухих. Определение места ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов 

в слове. Ударный слог. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. Буквы гласных как 

показатель твёрдости – мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в конце слова. Наблюдение за последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, словосочета-

ний, предложений. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Выразительное чте-

ние на материале небольших прозаических текстов и стихотворений. 

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

списывании. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Гигиенические требова-

ния, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. По-

нимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. Письмо под дик-

товку слов (без стечения согласных) и предложений (не более четырех слов), написание которых не расходится с 

их произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания текста (не более пяти предложений). 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных (именах людей, кличках животных); обозначение 

гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в 

начале предложения, в именах собственных (именах людей, кличках животных);  перенос по слогам слов без стече-

ния согласных; знаки препинания в конце предложения. 

1 дополнительный класс 

Общие сведения о языке. Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации  обще-

ния. 

Фонетика 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные ударные и безудар-

ные. Йотированные гласные [й,а], [й,о], [й,у], [й,э]. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и 

глухие согласные звуки, их различение. Дифференциация парных звонких и глухих согласных. Согласный звук 

[й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми схемами: со зву-

ками в сильных позициях, с расхождением в произношении и правописании по звонкости глухости, в позиции 

безударного гласного; схема слов с йотированными гласными, в схеме слов с мягким знаком, показателем мягко-

сти согласного. Характеристика звука по изученным признакам. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без стечения со-

гласных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных звуков буквами а, 

о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв 

е, ё, ю, я. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа юла, маяк. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

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

Установление расхождения в произношении и правописании звонких и глухих парных согласных. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Правильное называние букв. Использо-

вание алфавита при работе со словарями, для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). Слово как название предмета, признака предмета, действия 

предмета (ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Представление об однозначных и многозначных 

словах (без называния терминов). Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов (без называния 

терминов). 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). Интонационное окрашивание предложения. Знаки пре-

пинания в конце предложения. 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Подбор предложений к заданной схеме. 



Установление связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов в предложении; прописная буква в 

начале предложения и в именах собственных: в 

именах и фамилиях людей, кличках животных; 

перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

сочетания чк, чн; 

наблюдение за словами с проверяемыми безударными гласными (на материале простых слов); 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом словаре учеб-

ника); 

наблюдение за словами с парными звонкими и глухими согласными (на материале простых слов); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и  восклицательный знаки. Алгоритм 

списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного общения (чтение 

диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извине-

ние, благодарность, обращение с просьбой). 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по сюжетной картинке, по серии сю-

жетных картинок, на основе наблюдения. 

Пересказ коротких текстов по предложенному алгоритму. 

2 класс 

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

твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твёрдости - мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих соглас-

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

в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Произношение звуков и сочетаний зву-

ков в соответствии с нормами современного русского литературного языка.  

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

ния звуков буквами. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. Использование на письме разделительного ь. Установление соотношения зву-

кового и буквенного состава слова. 

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

букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями: умение найти слово в 

школьном орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке. 

Состав слова (морфемика). Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение по-

нятием «родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) словах.  

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

глагол, предлог.  

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

ных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».  

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

числам.  

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение глаголов по числам.  

Местоимение. Общее представление о местоимении.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.  

Лексика. 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); составить предложение и распространить предложение. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без разде-

ления на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение главных и второстепенных членов пред-

ложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложе-

нии. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости.  

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; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 

разделительный ь; 

не с глаголами; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

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

ческое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обраще-

ние с просьбой). Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с использо-

ванием разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись рассказов повествовательного харак-

тера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в фор-

ме вопросов, повествовательных предложений). Построение устного ответа по учебному материалу (специфика 

учебно-деловой речи). 

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

ность предложений в тексте. Последовательность частей текста. Комплексная работа над структурой текста: оза-

главливание, корректирование порядка предложений и частей текста. Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов; использование 

в текстах синонимов и антонимов. Подробный и сжатый рассказ по картинке и серии картинок. 

3 класс 

Фонетика и орфоэпия.  

Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, 

различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости - мягкости со-

гласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение 

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

ударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка.  

Графика.  

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Мягкий знак как показатель мягкости 

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

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах с йотированными гласными е, 

ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.  

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

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в 

школьном орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке (напри-

мер, фамилии, имена).  

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

деление в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.  

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием «родственные (одноко-

ренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием напи-

сания корней. 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. Разбор слова по составу. 

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

глагол, предлог.  

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

ных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена собственные. 

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

ского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам.  

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Умение правильно употреблять предлоги с именами существитель-

ными в различных падежах. 

Морфологический разбор имён существительных. 

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

родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

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

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

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, про-

шедшее, будущее. Изменение глаголов по числам. Морфологический разбор глаголов. 



Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование па-

дежных форм имён существительных. 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 эмоцио-

нальной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.  

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без разде-

ления на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение главных и второстепенных членов пред-

ложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложе-

нии. 

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

простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование орфографиче-

ского 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);  

разделительные ъ и ь;  

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

не с глаголами;  

раздельное написание предлогов с другими словами;  

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

 Развитие речи (1 час в неделю) 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. Овладение нор-

мами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодар-

ность, обращение с просьбой). 

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

ление диалогов в форме вопросов и ответов.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с использо-

ванием разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись рассказов повествовательного харак-

тера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в фор-

ме 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. Последователь-

ность предложений в тексте. Последовательность частей текста.  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и 

частей текста. План текста. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с 

жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов; использование в текстах синонимов 

и антонимов. Подробный и сжатый рассказ по картинке и серии картинок. Изложение под руководством учителя, 

по готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ по картинке и серии картинок. 

4 класс 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: наблюдение, 

анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным параметрам. Повто-

рение пройденного: соотношение звукового и буквенного состав в словах с буквами Е, Ё, Ю, Я в позиции начала 

слова и после гласных, с разделительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми согласными. Звуко-буквенный 

разбор слова (по отработанному алгоритму) 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; 

ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном пе-

речне слов, отрабатываемом в учебнике). 



Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного произношения 

слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, уста-

ревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление). 

Морфемный разбор слова (по предложенному в учебнике образцу). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; 

на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе; а также кроме собственных имён существи-

тельных на -ов, -ин, -ий); имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного). Несклоняемые 

имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного 

(повторение). Склонение имён прилагательных во множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го, 2-го и 3-го лица единствен-

ного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). І и ІІ 

спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). Союз; союзы и, а, но в простых и сложных пред-

ложениях. Частица не, её значение (повторение).Морфологический разбор слова (по предложенному образцу). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; виды предло-

жений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные); виды предложений по эмо-

циональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь между словами в словосочетании и предло-

жении (при помощи смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения (повторение 

изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и. Интонация 

перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: сложносочинённые с союзами 

и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния терминов). 

Синтаксический разбор предложения (по предложенному образцу). 

Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зоркость как осознание 

места возможного возникновения орфографической ошибки; различные способы решения орфографической зада-

чи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов (по-

вторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

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

-ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имён существитель-

ных на -ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; 

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

наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 

безударные личные окончания глаголов; 

знаки  препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и письменного 

общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); диалог; монолог; отражение темы текста или 

основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов после совместного анализа (заданных и собственных) с учётом точности, пра-

вильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ текста). 

Сочинение с опорой на ключевые слова, вопросы, подробный план. 

Тематическое планирование по курсу «Русский язык» 



1 класс 

Обучение грамоте (165 часов предмета «Русский язык» и 132 часа предмета «Литературное чтение») 

№ Тема Кол-во часов по пред-

мету «Русский язык» 

Кол-во часов по предмету 

«Литературное чтение» 

1 Развитие речи  (8 часов) 3 5 

2 Слово и предложение  (5 часов)  2 3 

3 Фонетика  (32 часа) 20 12 

4 Чтение   112 

5 Письмо   140  

  165 132 

1 дополнительный класс  

№ Тема Кол-во часов по пред-

мету «Русский язык» 

1 Повторение изученного в 1 классе. 20 

2 Общие сведения о  языке, продолжается изучение во всех  разделах курса. 5 

3 Фонетика . 20 

4 Графика . 20 

5 Орфоэпия (изучается во всех   разделах курса)    

6 Лексика и   морфология 25 

7 Синтаксис 20 

8 Орфография и пунктуация  35 

9 Развитие речи  20 

   

2 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1 Общие сведения о языке  3 

2 Фонетика и графика  10 

3 Орфоэпия (изучается во всех разделах курса)  

4 Лексика  14 

5 Состав слова (морфемика)   22 

6 Морфология  23 

7 Синтаксис  12 

8 Орфография и пунктуация 53 

9 Развитие речи    

   

3 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1  Сведения о   языке  3 

2  Фонетика и графика  5 

3 Орфоэпия (изучается во всех разделах курса)  

4 Лексика  8 

5 Состав слова (морфемика)   10 

6 Морфология  45 

7 Синтаксис  17 

8 Орфография и  пунктуация 48 

  136 

4 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1  Сведения о языке  1 

2  Фонетика и графика  6 

3 Орфоэпия (изучается во всех  разделах курса)  

4 Лексика  8  

5 Состав слова (морфемика)   8 

6 Морфология  45  

7 Синтаксис  18  

8 Орфография и пунктуация 50  

  136 

Литературное чтение. 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета "Литературное чтение" (предметная область "Русский язык и ли-

тературное чтение") на уровне начального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требо-

ваний к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,ФАОП НОО, фе-

деральной программы воспитания. 



Как и русский язык, литературное чтение предстаёт в качестве одного из ведущих предметов, обеспечи-

вающих наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, необходимого для успеш-

ного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы ин-

теллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР. 

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

обучающегося с ЗПР. Овладение читательской компетенцией, умение излагать свои мысли необходимо для пол-

ноценной социализации обучающегося с ЗПР. В процессе освоения курса у обучающихся повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 

монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться 

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

книгам и чтению способствует формированию общей культуры. 

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

мированность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета "Литературное чтение" ста-

нут 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 раз-

личных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целы-

ми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чте-

ние предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

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

произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

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

ный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклор-

ного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания 

книги по её названию и оформлению. 

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

дами информации. 

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

ления других обучающихся, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и ил-

люстративно-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, ан-

нотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, её 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 биб-

лиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справоч-

ной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное со-

отношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нрав-

ственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ по-

ступков 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 раз-

ных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: после-

довательное 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 анало-

гии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён 

героев. 

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

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

основных мыслей). 

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

слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, озаглавливание каждой части и все-



го 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; адек-

ватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (пе-

редача информации). Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроиз-

ведение 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, художе-

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

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

активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произ-

ведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Постро-

ение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, анто-

нимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

 Письмо (культура письменной речи). 

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

ров 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 отече-

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

учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия обучаю-

щихся с ЗПР. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

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

тьях 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 выра-

зительности: 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 про-

изведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, по-

словицы 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 выразитель-

ных 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, последователь-

ности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин худож-

ников, 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; успешно-

сти 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 интерпрета-

ции, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Содержание обучения по годам 

1 класс 

Содержание литературного чтения, реализуемого в период обучения грамоте, представлено в программе 

по русскому языку.  

1 дополнительный класс 

Повторение изученного в 1 классе. Звуковая структура слова. Плавное чтение слогов. Чтение слов, вклю-

чающих: а) открытые и закрытые слоги всех видов; б) гласные е, ё, ю, и, й, твердый и мягкий знаки; в) слоги со 

стечением согласных всех видов.  

Дифференциация близких по акустико-артикуляционным признакам звуков, оптическим признакам букв. 

Чтение целыми словами. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Выразительное чтение предло-

жений. 

Осознанное чтение текстов небольших произведений. 

Знакомство с произведениями детской литературы, доступными для детей. Работа с текстами азбуки: 

чтение, анализ содержания, уточнения значения слов, соотнесение прочитанного с иллюстрацией. 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произведений худо-

жественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёх произведений). Фольклорная и лите-

ратурная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке. 

Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной (ав-

торской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. 

Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи в русских народных и литературных (ав-

торских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, «Лисица и тетерев», «Лиса и рак», 

литературные (авторские) сказки, например, К.Д, Ушинский «Петух и собака», сказки В.Г. Сутеева «Кораблик», 

«Под грибом» и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Понятие «тема произведения» (общее представление): чему посвящено, о чём 

рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?). Произ-

ведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение (общее представление на примере не менее шести 

произведений К.Д. Ушинского, ЛМ. Толстого, Е.А. Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева и дру-

гих). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка произведения, его со-

отношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, 

забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает никому», Л.Н. Толстой «Ко-

сточка», Е.А. Пермяк «Торопливый ножик», 

В.А. Осеева «Три товарища», А.Л. Барто «Я — лишний», Ю.И. Ермолаев «Лучший друг» и другие (по 

выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о природе (на 

примере трёх-четырёх доступных произведений АК. Толстого, А.Н. Плещеева, Е.Ф. Трутневой, СЛ. Маршака и 

другое). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и природа; Родина, 

природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое 

ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произ-

ведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального 

отклика на произведение. Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного 

чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести произведений). Много-

образие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, по-

тешать, играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка игровой народный фольк-

лор. Загадки средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы проявление народной мудрости, 

средство воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора по выбору) герои произведений: Цель и 

назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных воспитание добрых чувств и бережного от-

ношения к животным. Виды текстов: художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика 

героя: описание его внешности, действий, нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. Чарушин «Про Томку», М.М. Пришвин 



«Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж» и другие. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме (не менее одного ав-

тора по выбору, на примере произведений Е.А. Благининой, А.Л. Барто, А.В. Митяева и других). Осознание нрав-

ственно-этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, де-

тей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. 

Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в тишине», А.Л. Барто «Мама», А.В. Митяев «За что 

я люблю маму» и другие (по выбору). 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх произведений). Способ-

ность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное в обыкновенных яв-

лениях окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с необычными, сказочными, 

фантастическими. 

Произведения для чтения: Р.С. Сеф «Чудо», ВОВ. Лунин «Я видел чудо», Б.В, Заходер «Моя Вообрази-

лия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга источник необ-

ходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации как элементы ориентировки в книге. Умение использовать 

тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

2 класс 

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

личных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, умение задавать вопрос по услышанному 

художественному произведению.  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению це-

лыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличе-

ние скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.  

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

произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

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

учебный, научно-популярный.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания 

книги по её названию и оформлению. 

Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы. Привлечение справочных и иллю-

стративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, художествен-

ная, справочная. Элементы книги: обложка, иллюстрации. Выбор книг на основе рекомендованного списка. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 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. Понимание нравственного содержания прочи-

танного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Характе-

ристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Порт-

рет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персо-

нажа. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, краткий (передача основных 

мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных слов, озаглав-

ливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов. 

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). Подробный пересказ текста.  

Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогиче-

ского 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. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики ху-

дожественного текста. 

 Распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности, пополнение активного словарно-

го запаса. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения) в рассказе (описа-

ние, рассуждение, повествование).  

Круг детского чтения.  

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отече-

ственной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с 



учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников с задержкой психического развития. 

Представленность разных видов книг: научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 

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

наших меньших, хороших и плохих поступках, юмористические произведения 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).  

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

зительности: синонимов, антонимов, сравнений (не обозначая термином) 

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

ма; герой произведения: его портрет, речь, поступки; отношение автора к герою. 

 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного про-

изведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, по-

словицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Литературная (авторская) сказка. 

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

ных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ро-

лям, устное словесное рисование, драматизация, инсценирование. 

Основная форма организации учебных занятий– урок. На каждом уроке дети изучают новое произведе-

ние, проводятся речевые разминки, беседы, словарная работа. 

3 класс 

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

личных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, умение задавать вопрос по услышанному 

художественному произведению.  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению це-

лыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличе-

ние скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.  

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

произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

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

учебный, научно-популярный.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания 

книги по её названию и оформлению. 

Деление текста на смысловые части, их озаглавливание (с помощью педагога). 

Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы. Привлечение справочных и иллю-

стративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, художествен-

ная, справочная. Элементы книги: обложка, иллюстрации. Выбор книг на основе рекомендованного списка. 

Типы книг (изданий): периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 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. Понимание нравственного содержания прочи-

танного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Характе-

ристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Сопо-

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

анализа текста, авторских помет, имён героев. 

 Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Анализ (с помощью учителя), мотивы по-

ступка персонажа. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный, краткий (передача 

основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных слов, озаглав-

ливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов. Выборочный пересказ по заданно-

му 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. Подробный пересказ текста.  

Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогиче-

ского 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. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики ху-

дожественного текста. 

 Распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности, пополнение активного словарно-

го запаса. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения) в рассказе (описа-

ние, рассуждение, повествование).  

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведе-

ния классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современ-

ной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников с задержкой психического развития. 

Представленность разных видов книг: научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 

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

наших меньших, 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, сравне-

ний (не обозначая термином). 

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

ма; герой произведения (его портрет, речь, поступки); отношение автора к герою. 

 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного про-

изведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, по-

словицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Литературная (авторская) сказка. 

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

ных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). Интерпретация 

текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, устное словесное ри-

сование, драматизация, инсценирование. 

4 класс 

Аудирование 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных и проза-

ических произведениях писателей и поэтов XIX и ХХ веков (по выбору, не менее четырёх, например, произведе-

ния С.Т. Романовского, А.Т. Твардовского, С.Д. Дрожжина, В.М. Пескова и другие).  

Работа с текстом художественного произведения  

Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разных народов (на примере писателей 

родного края, представителей разных народов России). Страницы истории России, великие люди и события: об-

разы Александра Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в литературе для 

детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечествен-

ной войны в произведениях литературы (на примере рассказов Л.А. Кассиля, С.П. Алексеева). Осознание поня-

тия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с песнями на тему 

Великой Отечественной войны (2-3 произведения по выбору). 

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков «Родине», А.Т. Твардовский Родине 

большой и малой» (отрывок), С. Т. Романовский «Ледовое побоище», С.П. Алексеев (1-2 рассказа военно-

исторической тематики) и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура (произведения по 

выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное зна-

чение фольклора для появления художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, 

классификация). Собиратели фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, вол-

шебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сход-

ство фольклорных произведений разных народов по тематике, художественным образам и форме («бродячие» 

сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины — защитник страны. 

Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, 

чем занимался, какими качествами обладал). Средства художественной выразительности в былине: устойчивые 



выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 

Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки (2-3 сказки по выбо-

ру), сказки народов России (2-3 сказки по выбору), былины из цикла об Илье Муромце, Алёше Поповиче, Доб-

рыне Никитиче (1-2 по выбору). 

Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А.С. Пушкина. Средства ху-

дожественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора) на 

примере 2-3 произведений. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощ-

ники, язык авторской сказки. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», «Няне», 

«Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и другие. 

Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг чтения: басни на при-

мере произведений И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, С.В. Михалкова. Басни стихотворные и проза-

ические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её герои (положительные, отрицательные). Аллегория в бас-

нях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, особенности языка. 

Произведения для чтения: Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», «Квартет», И.И. Хемницер «Стрекоза», 

Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравей» и другие. 

Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю. Лермонтова (не менее трёх). 

Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как 

«свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. 

Метафора в стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, Москва! . . . Люблю тебя как 

сын.. .» и другие. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). Герои литературных 

сказок (произведения П.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. Маршака и другие). Связь литературной 

сказки с фольклорной: народная речь как особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, осо-

бенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ершов «Конёк-Горбунок», С.Т. Акса-

ков «Аленький цветочек» и другие. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX—XX веков. Лирика, лирические произведения 

как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг чте-

ния: лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): В.А. Жуковский, И.С. Ни-

китин, Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт и другие. 

Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы создания художествен-

ного образа в лирике. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, срав-

нения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями. 

Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», А.А. Фет «Весенний дождь», Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воз-

дух чист..», И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и другие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ (художественный и науч-

но-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр (общее представление). Значение реаль-

ных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести Л.Н. Толстого 

«Детство». Особенности художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-

рассуждения в рассказах ЛОН. Толстого. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы), «Русак», «Черепаха» и другие (по 

выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, защита и охрана 

природы как тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх авторов): на примере произведений А.И. 

Куприна, В.П. Астафьева, КГ. Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и другие. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», МОМ. Пришвин «Выскочка», С.А. Есенин «Лебё-

душка», К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. 

Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина и других. Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский 

способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы» (отдель-

ные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке и Миньке» (1-2 рассказа из цикла), К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками» и другие. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса - произведение литературы и театрального ис-

кусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения. 

Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, содержание. 

Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): юмористические 

произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герои юмо-



ристических произведений. Средства выразительности текста юмористического содержания: гипербола. Юмори-

стические произведения в кино и театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 произведения по выбору), Н.Н. 

Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. Литературные 

сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (по выбору). Приключенческая литература: произве-

дения Дж. Свифта, Марка Твена.  

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка», Дж. Свифт «Приключения Гул-

ливера» (отдельные главы), Марк Твен «Том Сойер» (отдельные главы) и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Польза чтения 

и книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги (тематический, систематический 

каталог). Виды информации в книге: научная, художественная, справочно-иллюстративный материал. Типы книг 

(изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания. 

Работа с источниками периодической печати. 

Тематическое планирование по курсу «Литературное чтение» 

1 класс  

Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 классе является 

курс «Обучение грамоте». Тематическое планирование курса «Обучение грамоте» представлено в рабочей про-

грамме учебного предмета «Русский язык». 

1 дополнительный класс  

№ Тема Кол-во часов 

1.  Повторение пройденного в 1 классе. 16 

2.  Сказка народная (фольклорная) и литературная (авторская)  30 

3.  Произведения о детях и для детей  25 

4.  Произведения о родной природе 13 

5.  Устное народное творчество — малые фольклорные жанры  6 

6.  Произведения о братьях наших меньших 25 

7.  Произведения о маме  8 

8.  Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии  8 

9.  Библиографическая культура (работа с детской книгой)  1 

10.   132 

 2 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1.  О нашей Родине 6 

2.  Фольклор (устное народное творчество)  16  

3.  Звуки и краски родной природы в разные времена года (осень)  8  

4.  О детях и дружбе  12 

5.  Мир сказок  12  

6.  Звуки и краски родной природы в разные времена года (зима)  12  

7.  О братьях наших меньших  18  

8.  Звуки и краски родной природы в разные времена года (весна, лето) 18  

9.  О наших близких, о семье  13 

10.  Зарубежная литература  11  

11.  Библиографическая культура (работа с детской книгой, справочной литературой)  2  

12.  Резерв 8 

13.   136  

 3 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1.  О Родине и ее истории 8 

2.  Фольклор (устное народное творчество)  16 

3.  Творчество А.С. Пушкина 10 

4.  Творчество И .А. Крылова 4 

5.  Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ века  8  

6.  Творчество Л. Н. Толстого  10  

7.  Литературная сказка  9 

8.  Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХХ века 10 

9.  Произведения о взаимоотношениях человека и животных  16 

10.  Произведения о детях  18  

11.  Юмористические произведения  6  

12.  Зарубежная литература  10  

13.  Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой)  4  

14.  Резерв  10  

15.   136  



4 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1.  О Родине, героические страницы истории 12 

2.  Фольклор (устное народное творчество) 11 

3.  Творчество А.С. Пушкина 12 

4.  Творчество И .А. Крылова 4 

5.  Литературная сказка  9 

6.  Творчество М.Ю. Лермонтова 4 

7.  Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ века  7  

8.  Творчество Л.Н. Толстого  7  

9.  Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХХ века 6  

10.  Произведения о животных и родной природе  12 

11.  Пьеса 5 

12.  Юмористические произведения 6  

13.  Зарубежная литература  8  

14.  Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой)  7  

15.  Резерв  13  

  136  

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир». 

Пояснительная записка. 

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

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

обучающихся с ОВЗ, ФАОП НОО, 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 ви-

деосопровождения и наличие компьютерных программ, которые можно использовать в качестве обучающих, де-

лает этот учебный предмет потенциально привлекательным для обучающихся. 

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

природе и обществе - предпосылок для изучения широкого спектра учебных предметов в основной школе. 

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

и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам обучающихся младшего школьного воз-

раста с ЗПР. 

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

ществе, 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, прави-

ла здорового образа жизни. Это позволит обучающимся освоить основы адекватного природо- и культуросооб-

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

воляя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, давая обучающемуся с ЗПР 

возможность найти свое место в ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных 

интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и 

социальное благополучие, что особенно важно для обучающихся с ЗПР. 

Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в нем заложена содержательная основа 

для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начального образования. 

Содержание обучения. 

Человек и природа. 

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

человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры). Расположение 

предметов в пространстве (право, лево, верх, низ). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, ли-

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

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

мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практиче-

ские работы с веществами, жидкостями, газами. 

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

Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая кар-

та 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 особенно-

сти (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён 

года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой сво-

его края. 



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

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

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

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

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

режное использование воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, бережное использование воды. 

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

паемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

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

использование почв. 

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

димые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Дере-

вья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и комнатные растения. Роль растений в природе и жизни лю-

дей, 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 жи-

вотных. Размножение животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана 

и бережное отношение человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

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

животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пища и укрытие для живот-

ных; животные - распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. При-

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

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и жи-

вотный 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 деятельно-

сти. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

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

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

ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

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

ставление 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 че-

ловека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная ответственность каждого человека за со-

стояние 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 сов-

местной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности российского обще-

ства, 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 об-

щения. Уважение к чужому мнению. 

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

мощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долг каждого 

человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и 

события в истории семьи, участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в 

работе в тылу) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и верности. 

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

коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные праздники и торжественные даты. День учителя. Составле-

ние режима дня школьника. 

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

отношений 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 культу-



ре 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. Пра-

вила 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 - Ос-

новной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы государства за социальное 

и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-

нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, 

День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конститу-

ции. 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 (населённый пункт), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы. Особенности труда людей 

родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характер-

ные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памя-

ти 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. Выдающи-

еся 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, распо-

ложение 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 куль-

тура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каж-

дого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экс-

тренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время 

года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с незнакомыми людь-

ми. 

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

Содержание обучения в 1 классе 

Человек и общество 

Школа. Школьные праздники. Классный, школьный коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; 

ценность дружбы, согласия, взаимной помощи  

Совместная деятельность с одноклассниками – учёба, игры, отдых. Рабочее место школьника: удобное 

размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабочего места. Правила безопасной 

работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи. Взаимоотношения и взаимо-

помощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний адрес.  

Россия – наша Родина. Москва – столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). Первоначальные 

сведения о родном крае.  

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа – среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. Бережное отношение к 

предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и тер-

мометр. Определение температуры воздуха по термометру.  

Сезонные изменения в природе. Правила нравственного и безопасного поведения в природе.  



Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описание). Лист-

венные и хвойные растения. Части растения (называние, краткая характеристика значения для жизни растения): 

корень, стебель, лист, цветок. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и другие). Домашние и дикие 

животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах.  

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил личной гигиены. Правила безопасности в 

быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, дорожная размет-

ка, дорожные сигналы).  

1 дополнительный класс 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. Друзья, взаи-

моотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.  

Совместная деятельность с одноклассниками – учёба, игры, отдых. Рабочее место школьника: удобное 

размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабочего места. Правила безопасной 

работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профессии. Взаимоотно-

шения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний адрес.  

Россия – наша Родина. Москва – столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). Народы России. 

Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого пункта (города, села), региона. Культур-

ные объекты родного края.  

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа – среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. Природные материалы. 

Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. Наблюдение за погодой свое-

го края. Погода и термометр. Определение температуры воздуха (воды) по термометру.  

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила нравственного и 

безопасного поведения в природе.  

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описание). Лист-

венные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части растения (называние, краткая характе-

ристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила 

содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и другие). Домашние и дикие 

животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах.  

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной гигиены.  Пра-

вила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, дорожная размет-

ка, дорожные сигналы).  

Безопасность в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (электронный дневник и электрон-

ные ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Ин-

тернет».  

2 класс 

Человек и общество 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. Государственные символы 

России. Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России: Кремль, Красная площадь, Большой театр 

и другие. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строи-

тельство Кремля и другие). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия – многонацио-

нальное государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и культур-

ные достопримечательности. Значимые события истории родного края. 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные занятия, профессии 

жителей родного края. Значение труда в жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории 

семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, честность, уважение 

к чужому мнению и особенностям других людей – главные правила взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; усло-

вия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сто-

рон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным природным признакам, Солнцу. 

Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса. 



Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Связи в 

природе. Годовой ход изменений в жизни растений. 

Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая харак-

теристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Запо-

ведники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной активности) и раци-

ональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). Физическая культура, закаливание, игры на воз-

духе как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила 

поведения на занятиях, переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. Пра-

вила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на остановке, посадка, разме-

щение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экс-

тренной помощи. Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях контро-

лируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

3 класс 

Человек и общество 

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

местной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина – Российская Федерация. Уникальные памятники куль-

туры России, родного края. Государственная символика Российской Федерации и своего региона. Города Золото-

го кольца России. Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, государ-

ственным символам России. 

Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. Уважение к се-

мейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к людям с ограничен-

ными возможностями здоровья, забота о них. 

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

ре народов России. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы стран, в которых они находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практи-

ческие работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение 

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. Гор-

ные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). Почва, её состав, значение для живой 

природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов, грибы съедобные и не-

съедобные. Разнообразие растений. 

Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. 

Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания растений. Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, теп-

ло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. 

Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности питания животных. Цепи питания. Усло-

вия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая ха-

рактеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укры-

тие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные со-

общества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). Правила нравственного 

поведения в природных сообществах. 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельно-

сти организма. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), закаливание и 

профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. Безопасность во дворе жилого 

дома (правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электриче-

ских, газовых, тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, пре-

дупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 



авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на 

борту самолёта, судна; знаки безопасности). 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ориентирование в признаках 

мошеннических действий, защита персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и социаль-

ных группах) в условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

4 класс 

Человек и общество 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. 

Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской Федерации – глава гос-

ударства. Политико-административная карта России. Общая характеристика родного края, важнейшие достопри-

мечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достпримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовных 

связей между соотечественниками. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День 

весны и труда, День Победы, День России, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные 

даты своего региона. Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, государствен-

ным символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические пе-

риоды: Государство Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка Всемир-

ного культурного наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в 

охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их национальности, со-

циального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по исследованию 

природных объектов и явлений. Солнце ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на 

Земле. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. 

Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. Формы 

земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на 

карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе 

наблюдений). Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; использова-

ние рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы и 

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

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за рубежом (2–3 объек-

та). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и жи-

вотный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека и природы. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Правила 

нравственного поведения в природе. Международная Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры города; прави-

ла безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного 

поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, пра-

вила использования самоката и других средств индивидуальной мобильности. Безопасность в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (поиск достоверной информации, опознавание государственных образо-

вательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в информацион-

но-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

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

ре, природе нашей страны, её современной жизни; 

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

ние целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нрав-

ственного 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, уме-



ние прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, совершаемых другими людьми. 

Тематическое планирование по курсу «Окружающий мир» 

 1 класс 

№ Тема, раздел Кол-во часов 

1 Человек и общество.  16 

2 Человек и природа.  37 

3 Правила безопасной жизни.    7 

4 Резерв 6  

  66 

1 дополнительный класс 

№ Тема, раздел Кол-во часов 

1 Человек и общество.  16 

2 Человек и природа.  37 

3 Правила безопасной жизни.    7 

4 Резерв 6  

  66  

 2 класс 

№ Тема, раздел Кол-во часов 

1 Человек и общество.  16  

2 Человек и природа.  34  

3 Правила безопасной жизни.    12  

4 Резерв 6  

  68  

 3 класс 

№ Тема, раздел Кол-во часов 

1 Человек и общество.  20 

2 Человек и природа.  35  

3 Правила безопасной жизнедеятельности.    7 

4 Резерв 6  

  68 

4 класс 

№ Тема, раздел Кол-во часов 

1 Человек и общество.  33 

2 Человек и природа.  24 

3 Правила безопасной жизнедеятельности.    5  

4 Резерв 6  

  68  

Математика 

Пояснительная записка  

Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область «Математика и информатика») 

включает пояснительную записку, содержание учебного предмета «Математика» для 1 (1 дополнительного) —4 

классов начальной школы, распределённое по годам обучения, планируемые результаты освоения учебного 

предмета «Математика» на уровне начального общего образования и тематическое планирование изучения курса.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику психологиче-

ских предпосылок к его изучению младшими школьниками; характеристику особенностей его изучения обучаю-

щимися с ЗПР; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания с учетом особых образо-

вательных потребностей детей с ЗПР, планируемым результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изу-

чения в каждом классе начальной школы.  

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий (УУД) 

— познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного 

предмета «Математика» с учётом возрастных особенностей и особых образовательных потребностей младших 

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

формирования УУД. В познавательных универсальных учебных действиях выделен специальный раздел «Работа 

с информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регу-

лятивных (определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелатель-

ности при налаживании отношений) и коммуникативных (способность вербальными средствами устанавливать 

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

деятельность». В зависимости от степени выраженности нарушений регуляторных процессов младших школьни-

ков с ЗПР регулятивные УУД могут формироваться в более долгие сроки, в связи с чем допустимым является 

оказание помощи организационного плана и руководящий контроль педагога при выполнении учебной работы 

обучающимися. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а так-

же предметные достижения обучающегося с ЗПР за каждый год обучения в начальной школе. 



В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам (темам) содержа-

ния обучения каждого класса, а также раскрываются методы и формы организации обучения, характеристика ви-

дов деятельности, приводятся специфические приемы обучения, которые необходимо использовать при изучении 

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

обучения. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии обучающегося. Приобретён-

ные им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на математическом материале, перво-

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

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

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их измере-

ния; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения ре-

шать учебные и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 

действий.  

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, которая характе-

ризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, построенных на 

понимании и применении математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «по-

рядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события).  

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование способности к интел-

лектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информа-

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

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и умственному тру-

ду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и пространственного мышления, вооб-

ражения, математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных навыков исполь-

зования математических знаний в повседневной жизни. 

Особенности познавательной деятельности и интеллектуального развития детей с ЗПР определяют спе-

цифику изучения предмета. Как правило обучающиеся с ЗПР не проявляют достаточной познавательной активно-

сти и стойкого интереса к учебным заданиям, они не могут обдумывать и планировать предстоящую работу, сле-

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

Трудности пространственной ориентировки замедляют формирование знаний и представлений о нумера-

ции чисел, числовой последовательности, затрудняют использование математических знаков «<» (меньше) и «>» 

(больше), освоение разрядов многозначных чисел, геометрического материала (чертежно-графических навыков и 

использования чертежно-измерительных средств). 

Недостаточность развития словесно-логического мышления, логических операция анализа, синтеза, клас-

сификации, сравнения, обобщения, абстрагирования приводят к значительным трудностям в решении арифмети-

ческих задач. Обучающиеся с ЗПР не всегда точно понимают смысл вопроса задачи, выбирают неверно действие 

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

зависимостей. Инертность, замедленность и малоподвижность мыслительных процессов затрудняют формирова-

ние вычислительных навыков, использования правила порядка арифметических действий, алгоритма приема 

письменных вычислений. С трудом осваиваются и применяются учениками с ЗПР знания табличного умножения 

и деления, правила деления и умножения на ноль, внетабличное деление. 

В программу учебного предмета «Математика» введены специальные разделы, направленные на коррек-

цию и сглаживание обозначенных трудностей, предусмотрены специальные подходы и виды деятельности, спо-

собствующие устранению или уменьшению затруднений.  

В первую очередь предусмотрена адаптация объема и сложности материала к познавательным возможно-

стям учеников. Для этого произведен отбор содержания учебного материала и адаптация видов деятельности 

обучающихся с ЗПР, а также предусматривается возможность предъявления дозированной помощи и/или исполь-

зование руководящего контроля педагога. Трудные для усвоения темы детализируются, а учебный материал 

предъявляется небольшими дозами. Для лучшего закрепления материала и автоматизации навыков широко ис-

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

внимание уделяется практической работе и предметно-практическому оперированию, отработке алгоритмов ра-

боты с правилом, письменных приемов вычислений и т.д. 

В первом классе предусмотрен пропедевтический период, позволяющий сформировать дефицитарные 

математические представления, общие учебные умения и способы деятельности для освоения программного ма-

териала. В программу включены темы, способствующие выявлению и восполнение математических представле-

ний у детей с ЗПР о множестве и действиях со множествами предметов, о размере и форме предметов, их количе-

стве и соотнесении количества. Введены часы на корректировку и формирование пространственных и временных 

представлений. При этом все обучение в этот период носит наглядно-действенны характер, все темы усваиваются 

в процессе работы с реальными предметами, на основе самостоятельного оперирования или наблюдая за действи-

ями педагога. 

В дальнейшем изучение курса математики сопровождается использованием заданий и упражнений, 

направленных на коррекцию и развитие мыслительных операций и логических действий, активизацию познава-

тельных процессов. Отбор содержания учебного материала основан на принципе соблюдения обязательного ми-

нимума объема и сложности. Использование на уроках различных видов помощи способствует более прочному 



закреплению материала и постепенному переходу к продуктивной самостоятельной деятельности.  

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат следующие ценности 

математики, коррелирующие со становлением личности обучающегося с ЗПР:  

понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей существования 

окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, 

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

математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием це-

лостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, 

объекты природы); 

владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет ученику совер-

шенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки 

рассуждений; опровергать или подтверждать истинность предположения). 

Планируемые результаты содержат допустимые виды помощи обучающимся с ЗПР, которые предъявля-

ются при необходимости. 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и явлений окружающей 

жизни — возможности их измерить, определить величину, форму, выявить зависимости и закономерности их 

расположения во времени и в пространстве. Осознанию обучающимся многих математических явлений помогает 

его тяга к моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также работу с 

разными средствами информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются обучающимся при изучении других 

учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, исполь-

зование графических форм представления информации). Приобретённые обучающимся умения строить алгорит-

мы, выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки пра-

вильности выполнения действий, а также различение, называние, изображение геометрических фигур, нахожде-

ние геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями сформированной функцио-

нальной грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене 

школы. 

В федеральном учебном плане на изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 

часа в неделю, всего 672 часов. Из них: в 1 классе — 132 часа, в 1 дополнительном классе — 132 часа, во 2 классе 

— 136 часов, 3 классе — 136 часов, 4 классе — 136 часов. 

Содержание учебного предмета «математика» 

Основное содержание обучения в федеральной программе представлено разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и геометрические фигуры», 

«Математическая информация».  

1 класс 

Числа и величины 

Оценка сформированности элементарных математических представлений.   

Выполнение действий со множеством объектов (объединение, сравнение, уравнивание множества путем 

добавления и убавления предметов); установление взаимооднозначных соответствий. 

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

тата цифрами. Состав числа от 2 до 10. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. Увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц. Разряды чисел: единицы, десяток. Равенство, неравенство (на ознакомительном 

уровне). 

Нумерация чисел в пределах 20: знакомство с чтением и записью чисел.  Однозначные и двузначные чис-

ла (на ознакомительном уровне). 

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр. 

Арифметические действия 

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

жения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Текстовые задачи 

Составление математических рассказов. Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой 

задачи по предметно-практическому действию, по иллюстрации, по образцу. Чтение, представление текста задачи 

в виде рисунка, схемы или другой модели.  Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой зада-

че. Решение задач в одно действие. Знакомство с алгоритмом оформления задачи: условие, решение и ответ зада-

чи. 

Пространственные, временные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов по отношению к себе: ближе/дальше, выше/ниже, справа/слева. По-

нятие спереди/сзади (перед/за/между); над/под в практической деятельности. Правое и левое в окружающем про-

странстве.  Пространственное расположение предметов и объектов относительно друг друга, на плоскости: сле-

ва/справа, сверху/снизу, между; установление пространственных отношений. Знакомство с тетрадью в клетку. 

Ориентировка на странице тетради (верх, низ, слева, справа, середина). Установление временных отношений: 

раньше/позже, сначала/потом. Понятия вчера/сегодня/завтра; Установлении последовательности событий. Части 

суток, их последовательность. 

Геометрические фигуры: распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, 

кривая), луч, отрезок, ломаная. Распознавание и сравнение фигур: многоугольник, треугольник, прямоугольник, 



квадрат, круг, овал. Построение отрезка с помощью линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка в сан-

тиметрах. 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, форма, раз-

мер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда, «9 клеточка». 

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

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

ческой фигуры. 

Планируемые результаты 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

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

обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 

наблюдать действие измерительных приборов; 

сравнивать два объекта, два числа; 

выделять признаки объекта, геометрической фигуры; 

распределять объекты на группы по заданному основанию; 

устанавливать закономерность в логических рядах; 

копировать изученные фигуры; 

приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных средств: текст, чис-

ловая запись, рисунок, схема; 

читать схему, извлекать информацию, представленную схематической форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

выполнять учебные задания в соответствии с требованиями педагога; 

удерживать внимание на время выполнения задания; 

характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру; 

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

описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, представленное в задаче; 

описывать положение предмета в пространстве. 

различать и использовать математические знаки; 

строить предложения относительно заданного набора объектов (с помощью педагога). 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

различать способы и результат действия; 

действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя устанавливать 

причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила совместной деятельно-

сти: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 

1 дополнительный класс 

Числа и величины 

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

Состав чисел от 2 до 10. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. Разряды чисел: еди-

ницы, десяток. Равенство, неравенство. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. Состав числа от 11 

до 20. Образование чисел второго десятка. 

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

Единицы массы (килограмм), вместимости (литр). 

Арифметические действия 

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

жения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. Приемы устных вычислений без перехода через 

разряд. Алгоритм приема выполнения действия сложения и вычитания с переходом через десяток. 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. Зависимость между 

данными и искомой величиной в текстовой задаче. Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы 

или другой модели.  Решение задач в одно, два действия. План решения задачи в два действия, выбор соответ-

ствующих плану арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов в пространстве.  



Геометрические фигуры: распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, 

кривая), луч, отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат. Угол. Прямой угол. По-

строение отрезка, квадрата, треугольника, прямоугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение 

длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, форма, раз-

мер). Группировка объектов по заданному признаку. 

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

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно заданного набора ма-

тематических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, столбца; внесение од-

ного-двух данных  в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями данных 

величин). 

Многозвеньевые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением геометриче-

ской фигуры.  

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

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

обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 

наблюдать действие измерительных приборов; 

сравнивать два объекта, два числа; 

 выделять признаки объекта геометрической фигуры; 

распределять объекты на группы по заданному основанию; 

устанавливать закономерность в логических рядах; 

копировать изученные фигуры; 

приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных средств: текст, чис-

ловая запись, таблица, рисунок, схема; 

читать таблицу, схему, извлекать информацию, представленную в табличной и схематической форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

выполнять учебные задания в соответствии с требованиями педагога; 

характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из нескольких чисел, 

записанных по порядку; 

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

описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, представленное в задаче; 

описывать положение предмета в пространстве; 

различать и использовать математические знаки; 

строить предложения относительно заданного набора объектов (с помощью педагога); 

давать словесный отчет о выполняемых действиях. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

различать способы и результат действия; 

продолжать учебную работу и удерживать внимание на задании в объективно-сложных учебных ситуа-

циях; 

действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя устанавливать 

причину возникшей ошибки и трудности; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия (по алгоритму). 

Совместная деятельность: 

участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила совместной деятельно-

сти: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 

2 класс 

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, разряды чисел. Сравнение. Запись равенства, неравенства. Увели-

чение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное сравнение чисел. Представление двузначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

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

метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — час, минута). Соотношение между едини-

цами 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. Письмен-

ное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Алгоритмы приемов письменных вычислений двузначных чисел 



(сложение и вычитание). Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений. 

Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, действия вычитания. Проверка результата вычисле-

ния (правильность ответа, алгоритм проверки вычислений, обратное действие).  

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия компонентов дей-

ствий умножения, деления. 

Знакомство с таблицей умножения. Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, 

деления при вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов и 

результата действия умножения, действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение. Буквенные выраже-

ния. Уравнение. Решение уравнения методом подбора.  

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения действий в числовом 

выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трех 

действий); нахождение его значения. Рациональные приемы вычислений: использование переместительного и 

сочетательного свойства. 

Текстовые задачи 

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

два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. Отра-

ботка алгоритма решения задач в два действия разных типов. Решение текстовых задач на применение смысла 

арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/ 

уменьшение величины на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка (формули-

рование, проверка на достоверность, следование плану, соответствие поставленному вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Повторение. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, 

многоугольник. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, пирамида. 

Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с 

заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра данно-

го/изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. Вычисление перимет-

ра многоугольника путем сложения длин сторон.  

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических объектов: чисел, 

величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или самостоятельно установленному 

признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседневной жизни. 

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

отношения, зависимости между числами/величинами. Конструирование утверждений с использованием слов 

«каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, представленной в 

таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в природе и пр.). 

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

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения геометриче-

ских фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, компьютерными 

тренажёрами). 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

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

использовать элементарные знаково-символические средств для организации своих познавательных про-

цессов (использование знаково-символических средств при образовании чисел в пределах 100, использование 

схемы для решения задачи из числа предложенных, составление схемы к задаче, составление задачи по схеме, 

различение понятий «число» и «цифра», овладение математическими знаками и символами и т.д.); 

характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы (сантиметровая лента, 

весы); 

сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному ос-

нованию; 

распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в 

одно действие) на группы; 

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

осмысленно читать тексты математических задач (прочтение текста задачи несколько раз, уточнение лек-

сического значения слов, перефразирование текста задачи и выделение несущественных слов (при необходимо-

сти), выделение всех множеств и отношений, выделение величин и зависимостей между ними, уточнение число-

вых данных, определение «связи» условия и вопроса (от условия к вопросу, от вопроса к условию); 

с помощью учителя вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием); 

воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и 

вычитания (со скобками/без скобок); 

устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым описанием; 

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



устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать его (установление возрастающих и/или 

убывающих числовых закономерностей с наглядной опорой, выявление правила расположения элементов в ряду, 

проверка выявленного правила). 

Работа с информацией: 

извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (рисунок, схема, таб-

лица) форме, заполнять таблицы; 

составлять схему для решения задачи или подобрать схему из предложенных; 

записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме (знание единиц измерения и пони-

мание к каким величинам они применяются, понимание того, что одна и та же величина может быть выражена в 

разных единицах, выражать величины в числовой форме в зависимости от выбранной единицы измерения, соот-

носить числа, выраженные в разных мерах и т.д.); 

дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его;  

использовать адекватно речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач;  

принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, договариваться о рас-

пределении функций; 

уметь работать в паре, в подгруппе; 

комментировать ход вычислений; 

объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу; 

использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации; конструирования 

утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения; 

называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством; 

записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, иллюстрирующие смысл арифмети-

ческого действия; 

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

Универсальные регулятивные учебные действия: 

выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к организации учебной 

деятельности;  

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации, оречевлять 

алгоритм решения математических заданий и соотносить свои действия с алгоритмом; 

исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и замечать несоответ-

ствия под руководством учителя и самостоятельно; 

следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, геометрических фигур; 

организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с математическим материа-

лом; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, обратного дей-

ствия; 

находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных учителем или 

самостоятельно; 

участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель деятельности, 

ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других участников, готовить презентацию 

(устное выступление) решения или ответа; 

решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять с помощью 

измерительных инструментов длину, определять время и продолжительность с помощью часов; выполнять при-

кидку и оценку результата действий, измерений); 

совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

3 класс 

Числа и величины 

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

Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение 

чисел. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; отношение «тяже-

лее/легче на/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле на/в». Соотношение 

«цена, количество, стоимость» в практической ситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее на/в». Соотношение 

«начало, окончание, продолжительность события» в практической ситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в пределах тысячи. 

Площадь (единицы площади — квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). 

 



Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное умножение, деле-

ние, 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 од-

нозначное число в   пределах 100.  

Алгоритмы письменных приемов вычисления (сложения, вычитания, умножения и деления) в пределах 

1000.  

Проверка результата вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие, применение алго-

ритма, использование калькулятора). Деление с остатком. 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Алгоритм записи уравнения. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего несколько дей-

ствий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 

Текстовые задачи 

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

решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на понимание смысла арифметических действий (в 

том числе деления с остатком), отношений (больше/меньше, на/в), зависимостей (купля-продажа, расчёт времени, 

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

выражения. Проверка решения и оценка полученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации; сравнение до-

лей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры из частей). 

Виды треугольников. 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. Вычисление периметра прямо-

угольника (квадрата) разными способами. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление площади пря-

моугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямо-

угольника с заданным значением площади. Сравнение площадей фигур с помощью наложения. 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. Логические рассуж-

дения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в таблицах с данны-

ми о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание уроков, движения автобусов, 

поездов); внесение данных в таблицу; дополнение чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на доступных электронных 

средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других устройствах). 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

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

выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

конструировать геометрические фигуры; 

классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в одно дей-

ствие) по выбранному признаку; 

прикидывать размеры фигуры, её элементов; 

использовать элементарные знаково-символические средства для организации своих познавательных 

процессов (использование знаково-символических средств при образовании чисел в пределах 1000, использова-

ние схемы для решения задачи из числа предложенных, составление схемы к задаче, составление задачи по схе-

ме, различение понятий число» и «цифра», овладение математическими знаками и символами и т.д.); 

понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 

осмысленно читать тексты математических задач (уточнять лексическое значение слов, определять 

структуру задачи, находить опорные слова, выделять и объяснять числовые данные, находить известные и иско-

мые данные); 

различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 

выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование алгоритма); 

соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации; 

составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному правилу; 

моделировать предложенную практическую ситуацию; 

устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 



Работа с информацией: 

читать информацию, представленную в разных формах; 

извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диаграмме; 

уметь производить анализ и преобразование информации в виде таблиц (анализировать имеющиеся дан-

ные об объектах, заносить их в соответствующую строку и столбец таблицы, определять количество столбцов и 

строк таблицы, исходя из данных, оформлять таблицу); 

записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме (знание единиц измерения и пони-

мание к каким величинам они применяются, понимание того, что одна и та же величина может быть выражена в 

разных единицах, выражать величины в числовой форме в зависимости от выбранной единицы измерения, соот-

носить числа, выраженные в разных мерах и т.д.); 

заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и проверки значения 

математического термина (понятия). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его;  

использовать адекватно речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач;  

принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, договариваться о рас-

пределении функций; 

уметь работать в паре, в подгруппе; 

использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей; 

строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу; 

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

использовать математическую символику для составления числовых выражений; 

выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в соответствии с прак-

тической ситуацией; 

участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к организации учебной 

деятельности;  

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации, оречевлять 

алгоритм решения математических заданий и соотносить свои действия с алгоритмом; 

исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и замечать несоответ-

ствия под руководством учителя и самостоятельно; 

проверять ход и результат выполнения действия; 

выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности вычисления; проверять 

полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 

Совместная деятельность: 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленные учителем или 

самостоятельно; 

при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные решения; определять 

с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, массу, время); 

договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли руководителя, под-

чинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

с помощью учителя выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

4 КЛАСС  

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение, упорядочение. Число, большее или 

меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное число раз. 

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

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

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

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный метр, квад-

ратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в минуту, метры в секунду); соотно-

шение 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. Умноже-

ние/деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения числового выра-

жения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка результата вычислений. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, нахождение неиз-

вестного компонента. 



Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2–3 действия: анализ, представление на схеме; 

планирование и запись решения; проверка решения и ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: 

движения (скорость, время, пройденный путь), работы (производительность, время, объём работы), купли-

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

(начало, продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на нахожде-

ние доли величины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых видов изученных задач. Оформле-

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

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного радиуса. Построение 

изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля. Пространственные геометрические 

фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур из прямоуголь-

ников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников (квадратов). 

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и проверка логических 

рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на диаграммах, схемах, в 

таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте (числе, величине, геометрической фигуре). 

Поиск информации в справочной литературе, сети Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на 

столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под руководством 

педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными источниками информации (электронная 

форма учебника, электронные словари, образовательные сайты, ориентированные на детей младшего школьного 

возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в высказываниях и рас-

суждениях; 

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

сравнения; 

осмысленно читать тексты математических задач (уточнять лексическое значение слов, определять 

структуру задачи, находить опорные слова, выделять и объяснять числовые данные, находить известные и иско-

мые данные); 

выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вычисления, способ реше-

ния, моделирование ситуации); 

составлять схему математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи; 

обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок заданной длины, 

ломаная опреде лённой длины, квадрат с заданным периметром); 

классифицировать объекты по 1–2 выбранным признакам; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и гиревые весы), 

температуру (градусник) вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

представлять информацию в разных формах; 

извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 

производить анализ и преобразование информации в виде таблиц (анализировать имеющиеся данные об 

объектах, заносить их в соответствующую строку и столбец таблицы, определять количество столбцов и строк 

таблицы, исходя из данных, оформлять таблицу); 

записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме (знание единиц измерения и пони-

мание к каким величинам они применяются, понимание того, что одна и та же величина может быть выражена в 

разных единицах, выражать величины в числовой форме в зависимости от выбранной единицы измерения, соот-

носить числа, выраженные в разных мерах и т.д.); 

устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в условиях контро-

лируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

использовать математическую терминологию для записи решения предметной или практической задачи; 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения вывода (при необходимости с 

помощью учителя); 

конструировать, читать числовое выражение; 



описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных величин; 

составлять алгоритм последовательных учебных действий (не более 5). 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия, решения 

текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

с помощью учителя выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации, оречевлять 

алгоритм решения математических заданий и соотносить свои действия с алгоритмом; 

исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и замечать несоответ-

ствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять работу между 

членами группы; 

договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами (составление 

расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес человека, приближённая оценка расстоя-

ний и временных интервалов; взвешивание; измерение температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами 

(выбор формы и деталей при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Математика» на уровне начального 

общего образования 

Обучающийся с ЗПР младшего школьного возраста достигает планируемых результатов обучения в соот-

ветствии со своими возможностями и способностями. На его успешность оказывают влияние индивидуальные 

особенности познавательной деятельности, темп деятельности, особенности формирования учебной деятельности 

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

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам обучения, отра-

жают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также они включают отдельные результаты в 

области становления личностных качеств и метапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты 

на этом этапе обучения. Тем самым подчеркивается, что становление личностных новообразований и универ-

сальных учебных действий осуществляется средствами математического содержания курса. 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося с ЗПР будут сформи-

рованы следующие личностные результаты: 

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для развития 

общей культуры человека; развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать 

или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность договариваться, 

лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в об-

щий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе при оказании 

помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной жизни, 

повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах при решении поставленных задач, 

умение преодолевать трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения математики для 

рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; стремиться углуб-

лять свои математические знания и умения; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных и самостоя-

тельно выбранных учебных проблем, задач. 

Метапредметные результаты 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; причина-следствие; 

протяжённость); 

устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать его (установление возрастающих и/или 

убывающих числовых закономерностей на доступном материале, выявление правила расположения элементов в 

ряду, проверка выявленного правила); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация (группиров-

ка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения учебных и жи-

тейских задач; 

использовать элементарные знаково-символические средств для организации своих познавательных про-



цессов (использование знаково-символических средств при образовании чисел, овладение математическими зна-

ками и символами и т.д.); 

осмысленно читать тексты математических задач (уточнять лексическое значение слов, определять 

структуру задачи, находить опорные слова, выделять и объяснять числовые данные, находить известные и иско-

мые данные); 

представлять текстовую задачу, её решение в виде схемы, арифметической записи. 

Базовые исследовательские действия: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса математики; 

понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, исполь-

зовать 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 ис-

точниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диаграмму, другую 

модель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать утверждение по 

образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме (знание единиц измерения и пони-

мание к каким величинам они применяются, понимание того, что одна и та же величина может быть выражена в 

разных единицах, выражать величины в числовой форме в зависимости от выбранной единицы измерения, соот-

носить числа, выраженные в разных мерах и т.д.); 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники информа-

ции. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его;  

использовать адекватно речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач;  

принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, договариваться о рас-

пределении функций; 

уметь работать в паре, в подгруппе; 

с помощью педагога строить логическое рассуждение; 

после совместного анализа использовать текст задания для объяснения способа и хода решения матема-

тической задачи; формулировать ответ; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии (при необходимости с опорой 

на визуализацию и речевые шаблоны); 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать суждения, 

оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида –описание (например, геометрической 

фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; составлять по 

аналогии; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным после совместного анализа. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

Самоорганизация: 

выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к организации учебной 

деятельности;  

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации, оречевлять 

алгоритм решения математических заданий и соотносить свои действия с алгоритмом; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе обучения. 

Самоконтроль: 

исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и замечать несоответ-

ствия под руководством учителя и самостоятельно; 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; оценивать их; 

выбирать и при необходимости корректировать способы действий. 

Самооценка:  

предусматривать способы предупреждения ошибок (задать вопрос педагогу, обращение к учебнику, до-

полнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

оценивать рациональность своих действий, (с опорой на алгоритм/опорные схемы) давать им качествен-

ную характеристику. 

Совместная деятельность: 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленные учителем или 

самостоятельно; 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы; 



осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность возник-

новения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

Предметные результаты 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

выполнять действия со множеством объектов (объединять, сравнивать, уравнивать множества путем до-

бавления и убавления предметов); устанавливать взаимооднозначные соответствия; 

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

знать состав числа от 2 – 10; 

читать и записывать числа от 11 – 20; 

пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

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

выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 10 (устно и письменно) (при 

необходимости с использованием наглядной опоры); 

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

вычитаемое, разность) (с опорой на терминологические таблицы); 

решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и вопрос (с опорой 

на алгоритм и/или схему); 

сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче (выше/ниже, ши-

ре/уже); 

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

длины (в см) (возможно с использованием алгоритма); 

различать число и цифру; 

распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, круг, треугольник, прямо-

угольник (квадрат), отрезок;  

устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, перед/за, над/под;   

устанавливать и соотносить между собой временные отношения: вчера/сегодня/завтра, раньше/позже, 

сначала/потом, утро/вечер, день/ночь; 

 ориентироваться в пространстве и на листе бумаги; 

различать пространственные термины; 

группировать объекты по заданному признаку; находить и  называть закономерности в ряду объектов по-

вседневной жизни; 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

1 дополнительный класс 

К концу обучения в первом дополнительном классе обучающийся научится: 

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

знать последовательность чисел от 0 до 20; 

пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта в пределах 20; 

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

выполнять арифметические действия сложения и вычитания и в пределах 20 (устно и письменно) с пере-

ходом через десяток (при необходимости с использованием наглядной опоры); 

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

вычитаемое, разность) (с опорой на терминологические таблицы); 

решать текстовые задачи в одно и два действия на сложение и вычитание: выделять условие и вопрос (с 

опорой на алгоритм и/или схему); 

знать и использовать единицу длины — дециметр; устанавливать соотношения между единицами длины: 

сантиметром и дециметром; измерять длину отрезка в сантиметрах и дециметрах, чертить отрезок заданной дли-

ны (в см); 

оперировать простыми учебными понятиями: круг, овал треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок, 

луч, круг, многоугольник (пяти, шестиугольник и др.);  

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданного набора объ-

ектов/предметов; 

группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в ряду объектов по-

вседневной жизни; 

различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/данные из таблицы; 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

читать, записывать, упорядочивать числа в пределах 100; 

сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков (>, <, =); 

называть натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) при 

счете число; 

находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); большее данного 



числа в заданное число раз (в пределах 20) (при необходимости с использованием опорных таблиц); 

устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со скобками/без 

скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100 (при необходимости с использованием 

опорных таблиц); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — устно и письменно (при 

необходимости с использованием алгоритма); умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы 

умножения; 

называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); деления (делимое, 

делитель, частное) (с опорой на терминологические таблицы); 

применять переместительное и сочетательное свойство сложения, переместительное свойство умноже-

ния; 

находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

знать и применять алгоритм записи уравнения; 

использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр, дециметр, 

метр), массы (килограмм), объема (литр), времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); преобразовывать 

одни единицы данных величин в другие (при необходимости с использованием опорных таблиц); 

определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с помощью часов (при 

направляющей помощи учителя); выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины 

длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»; 

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок, таблица или 

другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде арифметическо-

го действия/действий, записывать ответ; 

формулировать обратную задачу и использовать ее для проверки решения данной (при направляющей 

помощи учителя); 

различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник; выделять среди 

четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, прямоугольник с задан-

ными длинами сторон; использовать для выполнения построений линейку, угольник; 

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

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

та); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», «каждый»; прово-

дить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы (при направляющей помощи учителя); 

находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических фигур); 

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

учителя); 

представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять строку/столбец 

таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геометрических фигур) (при направляющей по-

мощи учителя); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

составлять (дополнять) текстовую задачу; 

проверять правильность вычислений. 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

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

заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых; 

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

1000); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — устно, в пределах 1000 

— письменно); умножение и деление на однозначное число (в пределах 100 — устно и письменно) с опорой на 

алгоритм; 

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

выполнять деление с остатком с опорой на правило; 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выражения (со скоб-

ками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, вычитания, умножения и деления (при необ-

ходимости с использованием смысловой опоры); 

использовать математическую терминологию при чтении и записи числовых выражений (при необходи-

мости с использованием терминологических таблиц); 

решать уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого и вычитаемого на основе зна-

ний о взаимосвязи чисел при сложении, вычитании (с опорой на алгоритм); 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины (миллиметр, сан-



тиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (ко-

пейка, рубль); преобразовывать одни единицы данной величины в другие (при необходимости с использованием 

таблиц величин); 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, массу, 

время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; определять продолжительность события (с направ-

ляющей помощью учителя); 

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотноше-

ние «больше/меньше, на/в» (при необходимости с использованием таблиц величин); 

называть, находить после совместного анализа долю величины (половина, четверть); 

сравнивать величины, выраженные долями; 

знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, определение вре-

мени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; выполнять сложение и вычитание однородных 

величин, умножение и деление величины на однозначное число; 

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

решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать его 

реалистичность, проверять вычисления); 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, многоугольник на 

заданные части; 

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

находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), используя прави-

ло/алгоритм; 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», «некоторые», «и», 

«каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-

двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о реальных процессах и 

явлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), в предметах повседневной жизни (напри-

мер, ярлык, этикетка); 

структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять действия по алгоритму; 

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

выбирать верное решение математической задачи. 

4 класс 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз (при необходи-

мости с использованием таблицы разрядных единиц); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами письменно (в 

пределах 100 — устно); умножение и деление многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно 

(в пределах 100 — устно); деление с остатком — письменно с опорой на алгоритм (в пределах 1000); 

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

вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 

использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий (при необходимости с 

опорой на таблицу свойств арифметических действий); 

выполнять прикидку результата вычислений после совместного анализа; осуществлять проверку полу-

ченного результата по критериям: соответствие правилу/алгоритму; 

находить долю величины, величину по ее доле (при необходимости с направляющей помощью учителя); 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, вместимость, стоимость, пло-

щадь, скорость) (при необходимости с использованием таблиц величин); 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), 

массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вме-

стимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сан-

тиметр), скорости (километр в час, метр в секунду) (при необходимости с использованием таблиц величин); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения между скоростью, 

временем и пройденным путем, между производительностью, временем и объёмом работы (при необходимости с 

опорой на визуальную поддержку/формулы); 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру (например, воды, 

воздуха в помещении); определять с помощью измерительных сосудов вместимость с направляющей помощью 

педагога; 

решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных величин (при необходимо-

сти с использованием таблицы величин), выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая уст-

ные и письменные вычисления, оценивать полученный результат по критерию: соответствие условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение и т.п.), находить 

недостающую информацию (например, из таблиц, схем), использовать подходящие способы проверки, используя 



образец; 

различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса с направляющей помощью 

учителя; 

различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, конуса, пирамиды; 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на прямоугольни-

ки (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух- трех прямоугольников (квадратов); 

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

формулировать утверждение (вывод) после совместного анализа, строить логические рассуждения (одно-

/двухшаговые) с использованием шаблонов изученных связок; 

классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-двум признакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, представленную в про-

стейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира 

(например, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (например, счет, меню, объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму при направляющей помощи учителя; 

использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) в прак-

тических и учебных ситуациях; упорядочивать шаги алгоритма; 

выбирать рациональное решение после совместного анализа; 

составлять схему текстовой задачи, используя заученные шаблоны; числовое выражение; 

конструировать ход решения математической задачи; 

находить все верные решения задачи из предложенных после совместного анализа. 

Тематическое планирование по курсу «Математика»  

1 класс (132 часа)  

№ Тема, раздел Кол-во часов 

1 Числа  28 

2 Величины  8  

3 Арифметические действия  42  

4 Текстовые задачи 24  

5 Пространственные, временные отношения и геометрические фигуры 20 

6 Математическая информация 10  

  132 

1 дополнительный класс (132 часа) 

№ Тема, раздел Кол-во часов 

1 Числа  20 

2 Величины  10 

3 Арифметические действия  46 

4 Текстовые задачи 26 

5 Пространственные, временные отношения и геометрические фигуры 20  

6 Математическая информация 10  

  132 

 2 класс (136 часов) 

№ Тема, раздел Кол-во часов 

1 Числа  10 

2 Величины  16  

3 Арифметические действия  60  

4 Текстовые задачи 20 

5 Пространственные, временные отношения и геометрические фигуры 20 

6 Математическая информация 10 

  136  

3 класс (136 часов) 

№ Тема, раздел Кол-во часов 

1 Числа  13  

2 Величины  12 

3 Арифметические действия  52  

4 Текстовые задачи 26  

5 Пространственные, временные отношения и геометрические фигуры 23 

6 Математическая информация 10 

  136 

4 класс (136 часов) 

№ Тема, раздел Кол-во часов 

1 Числа  16 

2 Величины  17 

3 Арифметические действия  42  



4 Текстовые задачи 29 

5 Пространственные, временные отношения и геометрические фигуры 22 

6 Математическая информация 10 

  136 

Иностранный язык (английский) 

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

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, характеристику пси-

хологических предпосылок к его изучению обучающимися с задержкой психического развития (ЗПР); место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Планируемые результаты программы по предмету «Иностранный (английский) язык» включают лич-

ностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося с ЗПР 

за два года обучения на уровне начального общего образования. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам, выделенным в 

содержании обучения каждого класса, раскрывается характеристика деятельности, методы и формы организации 

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

Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку на уровне начального общего образования опирается на требо-

вания к результатам освоения Федеральной адаптированной образовательной программы начального общего об-

разования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в части Федеральной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся с ЗПР и конкретизирует требова-

ния федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, предъявляемых в части предметного обучения учебному предмету 

«Иностранный (английский) язык»» обучающихся с задержкой психического развития, а также программой вос-

питания с учётом концепции или историко-культурного стандарта.   

Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и воспитания обучающихся средствами учеб-

ного предмета «Иностранный (английский) язык» на начальной ступени обязательного общего образования, опи-

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

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуре 

тематического планирования 

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

чивает языковое и общее речевое развитие обучающихся, способствует повышению коммуникативной компе-

тентности и облегчению социализации обучающихся с ЗПР.  

Овладение учебным предметом «Иностранный (английский) язык» представляет большую сложность для 

обучающихся с ЗПР. Это связано с недостатками на всех уровнях речевого функционирования на родном языке и 

особенностями становления и развития коммуникативных умений, недостаточной сформированностью основных 

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

школьников. У обучающихся с ЗПР с запозданием формируются навыки языкового анализа и синтеза, долгое 

время происходит становление навыка звукобуквенного анализа, очевидные трудности обучающиеся с ЗПР ис-

пытывают при формировании навыка письма и чтения. Недостаточность развития словесно-логического мышле-

ния и мыслительных операций значительно затрудняют усвоение правил правописания и формирования грамма-

тических понятий. Все указанные трудности проявляются не только при освоении родного языка, но и иностран-

ного. 

Преодоление перечисленных трудностей возможно при реализации важнейших дидактических принци-

пов: доступности, систематичности и последовательности, прочности, наглядности, связи теории с практикой, а 

также коррекционной направленности обучения  

Программа отражает содержание обучения предмету «Иностранный (английский) язык» с учетом особых 

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

ЗПР формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к иностранному языку, стремление к его 

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

общей культуры человека. На уроках обучающиеся получают практико-ориентированные умения по применению 

правил общения на английском языке и правил речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, усло-

виях общения, выборе адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативных задач.  

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, разных видов речевой дея-

тельности и освоение обучающимися системного устройства языка. При изучении данной дисциплины происхо-

дит развитие устной и письменной коммуникации. Представления о связи языка с культурой народа осваиваются 

практическим путём. 

Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР достигается за счет четких и 

простых по структуре инструкций к выполняемой деятельности, уменьшенного объема заданий, большей их 

практикоориентированности, подкрепленности наглядностью и практическими действиями, а также неоднократ-

ного закрепления пройденного, актуализации знаний, полученных ранее, применением специальных приемов 

обучения (алгоритмизации, пошаговости, организующей и направляющей помощи педагога и др.), соблюдении 

требований к организации образовательного процесса с учетом особенностей сформированности саморегуляции 

учебно-познавательной деятельности обучающихся с ЗПР. 

Организация специальных условий обучения предмету «Иностранный (английский) язык» построено с 



соблюдением специальных дидактических принципов, предполагает использование адекватных методов и кон-

кретных приемов. Это обеспечивает у обучающегося с ЗПР пробуждение интереса к языку, желание овладеть 

словарным запасом, способами построения коммуникативного общения на иностранном языке, у школьников 

проявляются возможности осознания своих затруднений и соответствующие попытки их преодоления самостоя-

тельно или с помощью педагога. 

При изучении учебного материала у обучающихся с ЗПР развиваются процессы анализа, синтеза, сравне-

ния, обобщения, происходит коррекция недостатков произвольной памяти и внимания. В ходе выполнения зада-

ний на анализ звукобуквенного состава слова, наблюдения за буквенным изображением слова и его транскрипци-

ей, объяснение значений слов совершенствуется мыслительная деятельность, создаются предпосылки становле-

ния логического (понятийного) мышления. 

При усвоении учебного предмета обучающиеся с ЗПР учатся ориентироваться в задании и производить 

его анализ, обдумывать и планировать предстоящие действия сначала с помощью педагога, потом самостоятель-

но, следить за правильностью выполнения задания, давать словесный отчет и оценку проделанной работе при 

необходимости опираясь на смысловые опоры, что совершенствует систему произвольной регуляции деятельно-

сти. 

Учитель иностранного языка должен поддерживать тесную связь с учителем начальных классов и учите-

лем-логопедом, так как трудности овладения родным языком на всех уровнях его функционирования могут стать 

препятствием в овладении и иностранным языком. 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного образования обучающихся, 

формируются основы функциональной грамотности, что придаёт особую ответственность данному этапу общего 

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

НОО ОВЗ, начинается с 3 класса.  

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом 

классе даются новые элементы содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на определён-

ном этапе грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и 

расширяющемся тематическом содержании речи. 

Программа учитывает специфику познавательного развития обучающихся с ЗПР и содержит перераспре-

деление некоторых тем между классами, удерживая преемственность в освоении программного материала 

начальной и основной школы.   

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, основанного на логике разви-

тия предметного содержания и учёте психологических и возрастных особенностей обучающихся с ЗПР, а также 

объём учебных часов для изучения разделов и тем курса. При этом для обеспечения возможности реализации 

принципов дифференциации и индивидуализации с целью учёта образовательных потребностей и интересов обу-

чающихся с ЗПР количество учебных часов может быть скорректировано. 

Федеральная рабочая программа учебного предмета предоставляет возможности для реализации различ-

ных методических подходов к преподаванию учебного предмета «Иностранный язык» при условии сохранения 

обязательной части его содержания. 

Цели изучения учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

Общие цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно разделить на образова-

тельные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной школе вклю-

чают: 

1) формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности об-

щаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чте-

ние и письмо) форме с учётом возрастных возможностей и потребностей младшего школьника с ЗПР; 

2) расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми языковыми средствами (фо-

нетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 

общения; 

3) освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных способах выражения мысли 

на родном и иностранном языках; 

4) использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, анализ, обобщение и др.); 

5) формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа (описание, повество-

вание, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной школе включают: 

1) осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и межкультурного взаимодействия в 

условиях поликультурного, многоязычного мира и инструмента познания мира и культуры других народов; 

2) становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития; 

3) развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при получении и передаче ин-

формации в условиях дефицита языковых средств; 

4) формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» для решения учебной зада-

чи; контроль процесса и результата своей деятельности; установление причины возникшей трудности и/или 

ошибки, корректировка деятельности с помощью педагога; 

5) становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, мотивация совершен-

ствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 



Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов позволяет заложить ос-

нову для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну, помочь лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к 

языкам и культурам других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных 

ценностей. Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию воспитательных целей обеспечива-

ет: 

1) понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в условиях взаимодей-

ствия разных стран и народов; 

2) формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, позволяющей приобщаться к 

культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности представлять свою страну, её куль-

туру в условиях межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся рече-

вые и неречевые средства общения; 

3) воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с детским пластом культуры 

стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

4) воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре других народов; 

5) формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Ино-

странный язык». 

Для обучающихся с ЗПР изучение иностранного языка имеет коррекционно-развивающие цели, связан-

ные с формированием жизненных (социальных) компетенций, расширении представлений о разнообразии соци-

ального и природного мира, формировании коммуникативных навыков и т.д. 

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

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных предметов, изучае-

мых на всех уровнях общего образования и изучается обучающимися с ЗПР в начальной школе в 3и 4 классе: по 1 

часу в неделю (часов): 3 класс — 34 часа, 4 класс — 34 часа.  

Содержание учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

3 класс 

Тематическое содержание речи 

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

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

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

Животные (в ближайшем окружении).   

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, досто-

примечательности и интересные факты (простые случаи). Популярные произведения детского фольклора. Попу-

лярные Литературные персонажи детских книг. Широко известные Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Практическое овладение диалогической формой речи  

Ведение с использованием клишированных фраз с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или 

иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с собеседником; 

поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; 2-3 реплики с каждой сторо-

ны 

диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое со-

гласие/не согласие на предложение собеседника (простые частотные случаи); 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации с использованием языковой модели или 

образца; сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 2-3 реплики с каждой стороны 

Коммуникативные умения монологической речи: 

Коллективное создание под руководством педагогического работника с опорой на ключевые слова, во-

просы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание предмета, реального человека; рас-

сказ о себе, члене семьи, друге и т. д. по заданному алгоритму / с использованием языковой модели /с использо-

ванием опорных слов и т. д. 

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

текста с организующей помощью педагогического работника. 

Аудирование 

Понимание в целом на слух речи педагогического работника и одноклассников и вербаль-

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

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, в со-

ответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с опорой на иллю-

страции. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и 

главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рас-

сказ, сказка. 



Смысловое чтение 

Чтение вслух иллюстрированных учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения; после предварительного анализа, понимание основного содержания прочитанного с 

направляющей помощью педагогического работника. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и главных 

фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации. 

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

Письмо 

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

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

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

слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей с опорой на иллюстрацию 

или используя слова для справки. 

Заполнение анкет с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания) в соот-

ветствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка после коллективного обсуждения и с направ-

ляющей помощью педагогического работника. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым годом, Рожде-

ством). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное озвучивание букв английского алфавита  (при необходимости с 

использованием   слуховой опоры). 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения звонких соглас-

ных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Наблюдение за связующим “r” 

(there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений (нераспространенные или малораспространенные). 

Различение на слух четко произносимых слов и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдени-

ем правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в третьем типе сло-

га (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (напри-

мер, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах (с опорой на слуховую наглядность) 

Наблюдение и выделение в словах некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов с 

опорой на образец 

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

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

знака английской транскрипции и букв или сочетаний.  Фонетически корректное озвучивание знаков тран-

скрипции после предъявления речевого образца. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в буквосочетаниях и сло-

вах. Правильное написание изученных слов 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения (простые случаи).  

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи не менее 

100-120 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рам-

ках тематического содержания речи для 3 класса, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с использованием основ-

ных способов словообразования: аффиксации (образование числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и 

словосложения (sportsman). (при необходимости с использованием смысловой опоры); 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film)  с помощью педагоги-

ческого работника, опираясь на визуальную подсказку 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи: изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка с направляющей помощью педагога 

 Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопроси-

тельные (общий, специальный вопрос), побудительные (в утвердительной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным именным сказуе-

мым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play with my cat. She can play the piano.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). Побудительные предложения в 

отрицательной (Don’t talk, please.) форме. (с использованием смысловой опоры); 



Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопроситель-

ных (общий и специальный вопросы) предложениях (с визуальной опорой). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis) 

Использование определённого, неопределённого и нулевого артиклей c именами существительными 

(наиболее распространённые случаи) с опорой на речевой образец. 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу. 

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

(c однородными членами) в знакомых конструкциях. 

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

смысловой опоры 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, 

them) падеже. Указательные местоимения (this — these; that — those). Притяжательные местоимения (my, your, 

his/her/its, our, their).  

Неопределённые местоимения (some/any) в повествовательных и вопросительных предложениях (Have 

you got any friends? -Yes, I’ve got some.) некоторые случаи употребления 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные 1-20  

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлоги места (in, on, near, under) to, from. 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета во вза-

имодействии с учениками и учителем, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях об-

щения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рожде-

ния, Новым годом, Рождеством.  

Знание небольших произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), некоторых персона-

жей популярных детских книг 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов) с использо-

ванием смысловой опоры, при направляющей помощи педагогического работника 

Компенсаторные умения 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, вопросов; 

иллюстраций после коллективного обсуждения с помощью педагогического работника. 

4 класс 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия спортом. Лю-

бимая сказка/ история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

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

учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая родина (город, село). Дикие и до-

машние животные. Погода. Времена года (месяцы).  

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, основ-

ные достопримечательности и интересные факты. Популярные произведения детского фольклора. Популярные 

литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Практическое овладение диалогической формой речи. Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые 

слова и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (в том числе по 

телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, выражение благодарности за по-

здравление; выражение извинения; при направляющей помощи педагогического работника– 2-3 реплики с каж-

дой стороны; 

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

просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение 

собеседника; при направляющей помощи педагогического работника2-3 реплики с каждой стороны; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической информации, от-

веты на вопросы собеседника. с использованием смысловой опоры при необходимости2-3 реплики с каждой сто-

роны. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Коллективное создание с опорой на смысловые опоры, ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации 

устных монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, рассказ/сообщение (повество-

вание) с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации (3-4 предложения). 

Коллективное создание под руководством педагогического работника, по готовому и коллективно со-

ставленному плану устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи по образцу. 



Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или 

иллюстрации после коллективной работы. 

Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи педагогического работника и одноклассников и вербальная/невербальная реак-

ция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов из 3-4 коротких пред-

ложений, построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной учебной задачей: с по-

ниманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную те-

му и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой   на иллюстрации.   

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашиваемую 

информацию фактического характера с опорой на иллюстрации. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рас-

сказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, понимание 

прочитанного (при необходимости при направляющей помощи педагогического работника). 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и главных 

фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе кон-

текстуальной, догадки (простые тексты). 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и по-

нимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой на иллюстрации, с использованием язы-

ковой, в том числе контекстуальной, догадки (простые случаи). 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка.  

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Письмо 

Создание подписей к картинкам, фотографиям (слово, словосочетание, простое предложение) с поясне-

нием, что на них изображено с направляющей помощью педагогического работника. 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов 

в предложение в соответствии с решаемой учебной задачей (с использованием визуальной подсказки). 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, ме-

стожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка при направляющей помощи педагогического работника. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым годом, Рожде-

ством) с выражением пожеланий, используя слова для справок, клишированные фразы. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец после предварительного ана-

лиза. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее “r” (there is/there are), используя 

принцип «по аналогии». 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений, воспроизведение после предъявления речевого образца. 

Воспроизведение слов в ходе учебного диалога.   

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

третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочета-

ний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных с использованием опор. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов с помощью педагогиче-

ского работника, с визуальной подсказкой. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной транскрипции, по ана-

логии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Наблюдение за соотношени-

ем знака английской транскрипции и букв или сочетаний.  Фонетически корректное озвучивание знаков тран-

скрипции после предъявления речевого образца. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов после предварительного анализа. Правильная расстановка знаков 

препинания: точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при обращении и 

перечислении; наблюдение знака апострофа в знакомых сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного 

и модального глаголов, существительных в притяжательном падеже (Possessive Case) (с использованием справоч-

ной информации). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи не менее 



350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи для 4 класса, включая 120 лексических единиц, усвоенных в предыдущий год 

обучения. 

Образование с опорой на иллюстративную модель при направляющей помощи педагогического работни-

ка в устной и письменной речи родственных слов с использованием основных способов словообразования: аф-

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

play — a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, film) (простые слу-

чаи, с опорой на наглядные опоры). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление с опорой на языковую модель при 

направляющей помощи педагогического работника в устной и письменной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопроси-

тельных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a red ball? — Yes, 

it is./No, it isn’t. ) 

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

Модальный глагол can: для выражения и отсутствия умения (I can’t play chess.); для получения разреше-

ния (Can I go out?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными (наиболее распростра-

нённые случаи). 

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

Союзы and и but (c однородными членами). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 

Модальные глаголы must (в наиболее употребительных конструкциях, обслуживающих речевые ситуа-

ции общения между учениками и учителем). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу (big bigger, strong Stronger, large 

larger )). (наиболее употребительные случаи) 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в выражениях at 5 o’clock, 

in the morning, on Monday).  

Наречия времени. 

Обозначение даты и года с использованием смысловой опоры. Обозначение времени (5 o’clock). 

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

Порядковые числительные (1—4). При использовании в знакомых конструкциях ( I'm in the second grade I 

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

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, при-

нятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения между обучающимися и учителем: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Но-

вым годом, Рождеством, разговор по телефону). 

Знание некоторых популярных произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персона-

жей популярных детских книг. 

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

название родного города/села; цвета национальных флагов; основные достопримечательности) с опорой на иллю-

страции, слова для справок при направляющей помощи педагогического работника 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении иллюстрированного текста языковой догадки (умения понять значение незна-

комого слова или новое значение знакомого слова из контекста).   

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, вопросов; 

картинок, фотографий, языковых моделей. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка при направляющей роли педагоги-

ческого работника. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный (английский) язык» на уровне 

начального общего образования 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося с ЗПР будут сформирова-

ны личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ и его успешное дальнейшее образование. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными российскими социокуль-

турными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и спо-

собствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции лично-

сти. 



Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать готов-

ность обучающихся с ЗПР руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности 

на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности в том числе с использованием адекватных 

языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда дру-

гим людям (в том числе связанного с некорректным использованием средств языка). 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам ис-

кусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, организованных педагоги-

ческими работниками. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей сре-

де (в том числе информационной); соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополни-

тельной информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. проявляющееся в выборе приемлемых 

способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения на иностранном языке 

при направляющей и организующей помощи педагогического работника. 

Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отноше-

ние к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным про-

фессиям.  

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в позна-

нии. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1. Базовые логические действия: 

сравнивать под руководством педагогического работника объекты, принимать участие в определении ос-

нования для сравнения, устанавливать аналогии под руководством педагогического работника; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку под руководством педагогического ра-

ботника; 

с помощью учителя определять существенный признак для классификации, классифицировать предло-

женные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного педагогическим работником алгоритма и по направляющим вопросам; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма, с опорой на схемы; формулировать запрос на дополнительную информацию, при необходимости об-

ращаться за помощью к педагогическому работнику; 

под руководством педагогического работника устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы с помощью педагогиче-

ского работника. 

2. Базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предло-

женных педагогическим работником вопросов и с его помощью; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

сравнивать под руководством педагогического работника несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев и после предварительного обсуждения); 

проводить по предложенному плану наблюдение по установлению особенностей объекта изучения и свя-

зей между объектами (часть целое, причина следствие); 



формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблю-

дения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования) с помощью педагогического работника; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях после предварительного обсуждения под руководством педагогического работника. 

3. Работа с информацией: 

принимать участие в коллективном поиске и выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в яв-

ном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложен-

ного педагогическим работником способа её проверки и при направляющей помощи; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Ин-

тернет; 

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

вую, информацию в соответствии с учебной задачей в процессе коллективной обучающей деятельности; 

с направляющей помощью педагогического работника, по аналогии создавать схемы, таблицы для пред-

ставления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1. Общение: 

после коллективного обсуждения с комментариями педагогического работника воспринимать и форму-

лировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение, используя клишированные фразы и изученный 

языковой материал; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей под руководством педагогического 

работника; 

создавать после коллективной подготовительной работы устные и письменные тексты (описание, рас-

суждение, повествование) по плану, аналогии. 

2. Совместная деятельность: 

формулировать с опорой на образец краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом уча-

стия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирова-

ния, распределения промежуточных шагов и сроков под руководством педагогического работника; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распреде-

лять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать после совместного анализа под руководством педагогического работника свой вклад в общий 

результат. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1. Самоорганизация: 

проявлять способность продолжать учебную работу, совершая волевое усилие, при необходимости об-

ращаться за помощью к педагогическому работнику; 

следовать алгоритму учебных действий, удерживать ход его выполнения, представлять результаты с по-

мощью педагогического работника; 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата под руководством педаго-

гического работника;  

соотносить действия с планом с визуальной опорой; 

выстраивать последовательность выбранных действий, ориентируясь на алгоритм, план; 

2. Самоконтроль: 

устанавливать после совместного анализа причины успеха/неудач учебной деятельности с помощью пе-

дагогического работника; 

корректировать после совместного анализа свои учебные действия для преодоления ошибок, при необхо-

димости обращаться за помощью; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом с опорой на эталон (образец) при ука-

зании на наличие ошибки. 

Предметные результаты 

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

«Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных учеб-

ных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на элементарном уровне в совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

3 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение 



вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) в стан-

дартных ситуациях неофициального общения, применяя клишированные фразы, с вербальными и/или зритель-

ными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

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

ботника; 

создавать после коллективного обсуждения устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 3 фраз с вербальными и/или зрительными 

опорами под руководством педагогического работника; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объ-

ём монологического высказывания — не менее 3 фраз) с организующей помощью педагогического работника. 

Аудирование 

в целом воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вербально/невербально реаги-

ровать на услышанное с помощью педагогического работника; 

воспринимать на слух и понимать учебные иллюстрированные тексты, построенные на изученном языко-

вом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной учебной зада-

чи: с пониманием основного содержания, со зрительной опорой (время звучания текста/текстов для аудирования 

— до 2 минут). 

Смысловое чтение 

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

вом материале, с соблюдением правил чтения, демонстрируя понимание прочитанного в коллективном обсужде-

нии с педагогическим работником. 

Письмо 

заполнять анкеты после коллективного обсуждения с опорой на алгоритм с указанием личной информа-

ции: имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия и т. д.; 

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

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

для справок, с направляющей помощью педагогического работника 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

после предъявления речевого образца применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -

tion, -ight) в односложных, двусложных и многосложных словах (international, night);  

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

различать на слух и правильно произносить с помощью педагогического работника слова и фразы/ пред-

ложения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей (простые случаи). 

Графика, орфография и пунктуация 

правильно писать буквы английского алфавита, используя визуальную поддержку;   

правильно писать изученные слова, используя визуальную поддержку;   

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения) с помощью педагогического работника. 

Лексическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 100-120 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) при поддержке педагогического работника, используя смысловые опоры. 

Грамматическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные типы предложе-

ний: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), по-

будительные (в утвердительной форме) под руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые предложения под руко-

водством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It под руководством 

педагогического работника и/или опираясь на алгоритм; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English) опираясь на визуальную схему; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в утвердительной 

форме (Come in, please.) при поддержке педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глаголы в Present Simple Tense в повествова-

тельных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях 

при поддержке педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол can: для выражения умения (I 

can play tennis.) при поддержке педагогического работника и с визуальной поддержкой;  

использовать определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными (наибо-

лее распространённые случаи) в знакомых конструкциях при поддержке педагогического работника; 

существительные во множественном числе, образованные по правилу   (a book — books;) с визуальной 

опорой; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в отрицательной 

форме (Don’t talk, please.), используя опорную схему и при поддержке педагогического работника; 



распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие количество с исчисляемыми 

и неисчисляемыми существительными (much/many) используя опорную схему и при поддержке педагогического 

работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, often; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в объектном падеже ис-

пользуя опорную схему и при поддержке педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения some/any в по-

вествовательных и вопросительных предложениях используя опорную схему и при поддержке педагогического 

работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, whot, how, where, 

how many используя опорную схему и при поддержке педагогического работника; 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения to (We went to 

Moscow last year.)  при поддержке педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в выражениях at 4 

o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англоязычной 

среде, в некоторых ситуациях общения после предварительного обсуждения (приветствие, прощание, знакомство, 

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

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

опорную схему и при поддержке педагогического работника. 

4 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) на ос-

нове вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изу-

чаемого языка (не менее 3-4 реплик со стороны каждого собеседника) под руководством педагогического работ-

ника; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; повествова-

ние/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи для 4 клас-

са в процессе коллективного обсуждения под руководством педагогического работника;(объём монологического 

высказывания — не менее 3-4 фраз); 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами в объ-

ёме не менее 3 фраз под руководством педагогического работника. 

Аудирование 

воспринимать на слух клишированные фразы и понимать речь учителя и одноклассников, вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать под руководством педагогического работника знакомые учебные и 

адаптированные аутентичные тексты из 3-4 коротких предложений, построенные на изученном языковом матери-

але, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной учебной задачи: с пони-

манием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера со зритель-

ной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов 

для аудирования — до 2-3 минуты). 

Смысловое чтение 

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с со-

блюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного, под руковод-

ством педагогического работника; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка под руководством педагогического работника, 

используя визуальную поддержку при необходимости. 

Письмо 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, место житель-

ства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д. под руководством педагогического работника; 

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

пожеланий, используя клишированные фразы и опорные слова. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

читать новые слова согласно основным правилам чтения под руководством педагогического работника; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения под руководством педагогиче-

ского работника. 

Графика, орфография и пунктуация 

правильно писать изученные слова, ориентируясь на образец; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятая при перечислении) с направляющей помощью педагогического работника 

Лексическая сторона речи 



распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, слово-

сочетаний, речевых клише), включая 100-120 лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

распознавать родственные слова с использованием основных способов словообразования: аффиксации 

(суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения (blackboard) под руководством педагогического работ-

ника и визуальной опорой, комментированное выполнение задания. 

Грамматическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Past Simple Tense в повествовательных (утвер-

дительных и отрицательных), вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях под руководством 

педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Предложения с глаголом-связкой to be в Present 

Simple Tense (My father is a doctor. Is it a red ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ) под руководством педагогического ра-

ботника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими глагольными формами 

(She can’t swim. I don’t like porridge.) под руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с простым глагольным и состав-

ным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.) под руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Модальный глагол can для выражения и отсут-

ствия умения (I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?) под руководством педагогического 

работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Вопросительные слова (who, what, how, where, 

how many) под руководством педагогического работника и визуальной опорой; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и Future Simple Tense 

для выражения будущего действия под руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы долженствования must под 

руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no под руковод-

ством педагогического работника;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

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

опорной таблицей; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени с использованием опорной 

таблицей; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные под руковод-

ством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные под руководством 

педагогического работника. 

Социокультурные знания и умения 

владеть после коллективного обсуждения социокультурными элементами речевого поведенческого эти-

кета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 

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

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

знать некоторых популярных литературных персонажей; 

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

кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 

Любимый английский язык 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного составлена на основе требований к результатам освоения программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

Рабочая программа курса «Любимый английский язык» для 2 класса для обучающихся с задержкой психи-

ческого развития вариант 7.2 (далее – ЗПР) на уровне начального общего образования подготовлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС 

НОО), Примерной адаптированной основной образовательной программы начального общего образования обу-

чающихся с задержкой психического развития. Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и вос-

питания обучающихся средствами учебного курса «Любимый английский язык» на уровне начального общего 

образования. 

Программа составлена с учетом особенностей преподавания иностранного языка для обучающихся с 

ЗПР. В программе представлены цель и коррекционные задачи, базовые положения обучения английскому языку 

обучающихся с ЗПР на уровне начального общего образования. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного курса «Любимый английский язык» способствует раз-

витию коммуникативных навыков обучающихся с ЗПР, создает условия для введения обучающихся в культуру 

страны изучаемого языка, развития представлений о культуре родной страны, обеспечивает расширение кругозо-

ра и всестороннее развитие личности. 



Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального общего образования можно 

условно разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели учебного курса «Любимый английский язык» во 2 классе включают: 

• формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 

общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) форме с учётом возрастных возможностей и потребностей обучающегося; 

• расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми языковыми средствами (фо-

нетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 

общения; 

• освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных способах выражения мысли 

на родном и иностранном языках; 

• использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, анализ, обобщение); 

• формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа (описание, повество-

вание, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели учебного курса «Любимый английский язык» во 2 классе включают: 

• осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и межкультурного взаимодействия в 

условиях поликультурного, многоязычного мира и инструмента познания мира и культуры других народов; 

• становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития; 

• развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при получении и передаче ин-

формации в условиях дефицита языковых средств; 

• формирование регулятивных действий: планирование последовательных шагов для решения учебной задачи; 

контроль процесса и результата своей деятельности; установление причины возникшей трудности и (или) 

ошибки, корректировка деятельности; 

• становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, мотивация совершен-

ствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов позволяет заложить ос-

нову для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну, помочь лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к 

языкам и культурам других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных 

ценностей.  

Вклад учебного курса «Любимый английский язык» в реализацию воспитательных целей обеспечивает: 

• понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в условиях взаимодей-

ствия разных стран и народов; 

• формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, позволяющей приобщаться к 

культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности представлять свою страну, её куль-

туру в условиях межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся рече-

вые и неречевые средства общения; 

• воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с культурой стран изучаемого 

языка и более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

• воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре других народов; 

• формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Ино-

странный язык». 

Учебный курс «Любимый английский язык» входит в предметную область «Иностранные языки» и пред-

назначен для обучающихся с ЗПР 2 класса обучения. Учебный курс «Любимый английский язык» неразрывно 

связан с предметом «Русский язык», обеспечивая достижение обучающимися с ЗПР образовательных результатов 

в области обучения языку и развития речи. 

Во 2 классе количество учебных часов, выделяемых на знакомство с иностранным языком, составляет 68 

часов (2 часа в неделю). 

Содержание обучения 

2 класс 

Тематическое содержание речи 

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

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. Выходной день. 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; их 

столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации с соблюдением норм рече-

вого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с собеседником; 

поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; 



диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической информации, от-

веты на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных монологических высказы-

ваний: описание предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная реакция на услы-

шанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, в со-

ответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием за-

прашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и 

главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языко-

вой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из воспринимаемого 

на слух текста и понимание информации фактического характера (например, имя, возраст, любимое занятие, 

цвет) с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рас-

сказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основ-

ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и главных 

фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и по-

нимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой на иллюстрации и с использованием язы-

ковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера. 

Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, 

предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, дописывание предложений в соответ-

ствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна про-

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

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее «r» (there is/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с со-

блюдением правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного, побудительного и вопросительного: 

общий и специальный вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; основных зву-

кобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных 

слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически корректное 

озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в буквосочетаниях и сло-

вах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения; правильное использование апострофа в изученных сокращённых формах глагола-связки, вспомога-

тельного и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в притяжательном 

падеже (Ann’s). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, сло-

восочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 2 

класса. 



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

догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи: изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопроси-

тельные (общий, специальный вопрос), побудительные в утвердительной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. Is there a cat in 

the room? – Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. Are there four pens on the table? – Yes, there 

are./No, there aren’t. How many pens are there on the table? – There are four pens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным именным 

сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play with my cat. She can play the pi-

ano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a red ball? – Yes, it 

is./No, it isn’t.). 

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

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопроситель-

ных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? – Yes, I have./No, I 

haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения (I can’t play chess.); 

для получения разрешения (Can I go out?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными (наиболее распростра-

нённые случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (a book – books; a 

man – men). 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my, your, his/her/its, our, 

their). Указательные местоимения (this – these). 

Количественные числительные (1–12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 

Предлоги места (in, on, near, under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, при-

нятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка (рифмовки, стихи, 

песенки); персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого слова 

или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, вопросов; 

иллюстраций. 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Любимый английский язык» во 2 классе 

В результате изучения учебного курса «Любимый английский язык» во 2 классе у обучающегося будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие его успешное дальней-

шее образование. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения учебного курса «Любимый английский язык» во 2 классе достигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокуль-

турными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и спо-

собствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции лично-

сти. 

В результате изучения английского языка у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

уважение к своему и другим народам; 



первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда дру-

гим людям. 

3) эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам ис-

кусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей сре-

де (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отноше-

ние к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным про-

фессия. 

6) экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

7) ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в позна-

нии. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения учебного курса «Любимый английский язык» во 2 классе у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюде-

нию или знакомых по опыту, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предло-

женных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложен-

ных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объ-

екта изучения и связей между объектами (часть целое, причина следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблю-

дения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в яв-

ном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложен-

ного педагогическим работником способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в Интерне-

те; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 



Коммуникативные универсальные учебные действия 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями обще-

ния в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распреде-

лять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному курсу «Любимый английский язык» предметной области «Ино-

странный язык» должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных си-

туациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетен-

ции на элементарном уровне в совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенса-

торной, метапредметной (учебно-познавательной). 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях 

неофициального общения, используя вербальные и (или) зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с со-

блюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в рамках изучаемой 

тематики с опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые слова, вопросы. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, исполь-

зуя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования – до 40 секунд). 

Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом материале, с со-

блюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с различ-

ной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пони-

манием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и язы-

ковую догадку (объём текста для чтения – до 80 слов). 

Письмо: 

заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, приняты-

ми в стране/странах изучаемого языка; 

писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетически корректно их 

озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 



применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, вычленять не-

которые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать 

их от букв; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и мо-

дального глаголов. 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, слово-

сочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, предусмотренной на первом 

году обучения; 

использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные типы предложе-

ний: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), по-

будительные (в утвердительной форме); 

распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые предложения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + to be в Present 

Simple Tense; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным глагольным сказуе-

мым (I want to dance. She can skate well.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой to be в Present 

Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s... Is it.? What’s ...?; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими глагольными формами; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: побудительные 

предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время (Present Simple Tense) 

в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) пред-

ложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have got (I’ve got ... 

Have you got ...?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t для выражения уме-

ния (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для получения разрешения (Can I go out?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определённый и нулевой ар-

тикль с существительными (наиболее распространённые случаи употребления); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число существительных, обра-

зованное по правилам и исключения: a pen – pens; a man – men; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные местоимения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this – these; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (1–12); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, what, how, where, 

how many; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, under; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения: 

владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в ан-

глоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарно-

сти, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством; 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

Содержание обучения  

3 класс 

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 уме-

ет 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 учебно-трудового общения (знаком-

ство, поздравление, благодарность, приветствие) – 2-3 реплики с каждой стороны; 

• диалог-расспрос (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 услы-

шанное. 

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. Зву-

ко-буквенные 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). Ритмико-интонационные особенно-

сти повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Ин-

тонация перечисления.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тема-

тики начальной школы, в объёме 100-120 лексических единиц для усвоения, простейшие устойчивые словосоче-

тания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговоря-

щих 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 гла-

гольным (She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и от-

рицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold.). Простые распро-

странённые предложения. Предложения с однородными членами.  

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу), существитель-

ные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указа-

тельные (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 сю-

жетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, 

песнями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в стра-

нах изучаемого языка. 

Тематическое планирование 

2 класс 

 Наименование разделов и тем программы Кол-во 

часов 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

 Раздел 1. Мир моего «я»   

1.1 Приветствие\знакомство\прощание  3  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4207/start/152095/ 



1.2 Моя семья  13  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3473/start/291435/ 

1.3 Мой день рождения  4  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4092/start/269909/ 

1.4 Моя любимая еда  5  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5078/start/153584/ 

1.5 Обобщение и контроль  2   

 Итого по разделу  27   

 Раздел 2. Мир моих увлечений   

2.1 Мой любимый цвет, игрушка  6  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3494/start/153491/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3946/start/ 

2.2 Любимые занятия  3  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5081/start/273073/ 

2.3 Мой питомец  3  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3657/start/145607/ 

2.4 Выходной день 4  https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 

2.5 Обобщение и контроль 1   

 Итого по разделу  17   

 Раздел 3. Мир вокруг меня   

3.1 Моя школа  3  https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 

3.2 Мои друзья  2  https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 

3.3 Моя малая родина (город, село)  6   

3.4 Обобщение и контроль  1   

 Итого по разделу  12   

 Раздел 4. Родная страна и страны изучае-

мого языка 

  

4.1 Названия родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; их столиц 

4   

4.2 Произведения детского фольклора  1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6054/start/166811/ 

4.3 Литературные персонажи детских книг  2  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3535/start/110436/ 

4.4 Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка 

 3  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3936/start/152282/ 

4.5 Обобщение и контроль  2   

 Итого по разделу  12   

 Общее количество часов по программе  68   

3 класс 

 Наименование разделов и тем программы Кол-во 

часов 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

1.1 Приветствие\знакомство\прощание  1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4207/start/152095/ 

1.2 Моя семья 6  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3473/start/291435/ 

1.3 Мой день рождения 2  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4092/start/269909/ 

1.4 Моя любимая еда  2  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5078/start/153584/ 

1.5 Обобщение и контроль 1   

2.1 Мой любимый цвет, игрушка 3  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3494/start/153491/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3946/start/ 

2.2 Любимые занятия  2  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5081/start/273073/ 

2.3 Мой питомец 2  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3657/start/145607/ 

2.4 Выходной день 2 https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 

2.5 Обобщение и контроль 1   

3.1 Моя школа  1  https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 

3.2 Мои друзья  1  https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 

3.3 Моя малая родина (город, село) 3   

3.4 Обобщение и контроль  1   

4.1 Названия родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; их столиц 

2   

4.2 Произведения детского фольклора  1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6054/start/166811/ 

4.3 Литературные персонажи детских книг  1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3535/start/110436/ 

4.4 Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3936/start/152282/ 

4.5 Обобщение и контроль  1  

 Итого по разделу 6   

 Общее количество часов по программе  34  

Музыка 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (далее соответственно – программа по музыке, му-

зыка) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

музыке.  

Рабочая программа по музыке на уровне начального общего образования составлена на основе «Требова-

ний к результатам освоения ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ», представленных в Федеральном государ-



ственном образовательном стандарте начального общего образования обучающихся с ОВЗ, с учётом распреде-

лённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения образовательной программы, а также на 

основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в Программе воспитания. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, характеристику пси-

хологических предпосылок к его изучению обучающимися с ЗПР; место в структуре учебного плана, а также 

подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, развития обучаю-

щихся с ЗПР и условий, необходимых для достижения личностных, метапредментных и предметных результатов 

при освоении предметной области «Искусство» (Музыка).  

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом коммуникации. 

Особенно важна музыка для становления личности младшего школьника — как способ, форма и опыт самовыра-

жения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить основы будущей 

музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии проявлений музыкального искус-

ства в жизни современного человека и общества. Поэтому в содержании образования должны быть представлены 

различные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее 

достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом наиболее эф-

фективной формой освоения музыкального искусства является практическое музицирование — пение, игра на 

доступных музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной музыкаль-

ной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, понимание основных жан-

ровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, фактов музы-

кальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной 

терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не является главным. Значительно более важ-

ным является формирование эстетических потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, 

состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка как «искусство инто-

нируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения (В. В. Ме-

душевский) является уникальным психологическим механизмом для формирования мировоззрения ребёнка опо-

средованным недирективным путём. Поэтому ключевым моментом при составлении программы является отбор 

репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, 

соответствие системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие эмоционального 

интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и художественного исполнения музыки форми-

руется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит игровым формам 

деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне прису-

щих самому искусству — от традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым им-

провизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композицион-

ных принципов. 

Для обучающихся с ЗПР овладение учебным предметом имеет существенное коррекционное значение. В 

процессе уроков: 

− происходит развитие и коррекция слухового восприятия; 

− обогащается общий кругозор, способствующий расширению словарного запаса, знаний и представлений об 

окружающем мире; 

− оказывается благоприятное воздействие на эмоциональную сферу обучающегося; 

− в интересной для обучающихся практической деятельности развиваются логические операции, умения анали-

зировать, наблюдать за явлениями, произвольно направлять и удерживать внимание; 

− совершенствуется возможность саморегуляции во время прослушивания музыкальных произведений и испол-

нительской деятельности; 

− обогащается чувственный опыт обучающегося. 

Деятельность обучающихся с ЗПР на уроках должна быть организована с учетом их возможностей. Под-

бор музыкального материала для исполнения обучающимися осуществляется на доступном для ребенка уровне. 

Новый материал следует предъявлять развернуто, использовать визуализацию, примеры, практические упражне-

ния и многократно закреплять.  

Музыкальное воспитание младших школьников с ЗПР будет более эффективным, если: 

- учитывать специфику музыкальной деятельности младших школьников с ЗПР, характеризующуюся ка-

чественным своеобразием: неустойчивостью внимания, повышенной отвлекаемостью; замедленным приемом и 

переработкой информации; низким уровнем познавательной мотивации; недостатками развития моторики, малым 

объемом певческого диапазона, что обусловлено нарушением диафрагмального дыхания, дикции, звукопроизно-

шения; задержкой в развитии мелодического, гармонического, тембрового слуха.  

- рассматривать процесс музыкального воспитания как часть коррекционной работы, направленной не 



только на развитие собственно-музыкальных способностей обучающегося (слух, ритм, музыкальная память и 

др.), но и как фактор его социальной адаптации и оздоровления; 

- включать в содержании уроков специально отобранные произведения разных жанров вокальной и ин-

струментальной музыки, отвечающие внутренней эмоциональной потребности обучающегося в духовном обога-

щении. Программа предусматривает знакомство обучающихся с ЗПР с некоторым количеством явлений, фактов 

музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специаль-

ной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не является главным. Ключевым моментом 

при составлении программы является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, как до-

ступность, высокий художественный уровень, соответствие системе базовых национальных ценностей; 

- применять активные виды музыкальной деятельности обучающегося в их взаимосочетании, а именно: 

слушание музыки, пение, логоритмика, музыкально-ритмические движения и упражнения, игра на детских музы-

кальных инструментах, использование других видов искусства при восприятии музыки и др. Поэтому в содержа-

нии образования представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, современная 

музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и 

др.); 

- использовать разнообразные формы музыкального воспитания в сочетании уроков музыки с внеуроч-

ными видами работы (музыкальные игры, экскурсии, театральные представления, драматизации музыкальных 

сказок, индивидуальные, групповые, массовые формы) и внешкольные музыкальные занятия младших школьни-

ков с ЗПР: посещение музыкальных концертов и спектаклей, слушание музыкальных передач и др.; 

- использовать игровые формы деятельности на уроках, которые рассматриваются как широкий спектр 

конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству — от традиционных фольклорных игр и 

театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых особенно-

стей, элементов музыкального языка, композиционных принципов, а также практическое музицирование — пе-

ние, игра на доступных музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Музыка» 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей духовной 

культуры обучающихся с ЗПР. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и 

коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порожда-

емых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через творче-

ство, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт 

сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального ис-

кусства как универсального языка общения, художественного отражения многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве.  

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с природой, 

обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к общечеловече-

ским духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятивными уни-

версальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического музицирования. 

Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе: 

а) слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование и др.); 

д) исследовательские и творческие проекты.  

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа музыки, ос-

новные выразительные средства, элементы музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонационно-образного 

строя отечественной музыкальной культуры.  

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре других стран, 

культур, времён и народов.  

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего обра-

зования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является обязательным для изу-

чения и преподаётся в начальной школе с 1 (включая 1 дополнительный класс) по 4 класс включительно.  

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и допускает ва-

риативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов осво-

ения содержания.  

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулям (тематическими линиями), 



обеспечивающими преемственность с образовательной программой дошкольного и основного общего образова-

ния, непрерывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса 

школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль № 2 «Народная музыка России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить примерным образцом при состав-

лении рабочих программ по предмету. Образовательная организация может выбрать один из них либо самостоя-

тельно разработать и утвердить иной вариант тематического планирования, в том числе с учётом возможностей 

внеурочной и внеклассной деятельности, эстетического компонента Программы воспитания образовательной ор-

ганизации. При этом необходимо руководствоваться принципом регулярности занятий и равномерности учебной 

нагрузки, которая должна составлять не менее 1 академического часа в неделю. Общее количество — не менее 

168 часов (33 часа в 1и 1 дополнительном классах и по 34 часа в год во 2–4 классах). 

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная организация вправе исполь-

зовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями системы дополнительного образова-

ния детей, учреждениями культуры, организациями культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие сою-

зы). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность обучающихся, 

участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных действиях, в том числе основанных 

на межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное искус-

ство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Ино-

странный язык» и др. 

Содержание учебного предмета «Музыка» по модулям на уровень начального общего образования 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других модулей. Освоение 

музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется задачам освоения исполнительского, в первую 

очередь певческого репертуара, а также задачам воспитания грамотного слушателя. Распределение ключевых тем 

модуля в рамках календарно-тематического планирования возможно по арочному принципу либо на регулярной 

основе по 5–10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освоения не исключаются из учебной 

деятельности, а используются в качестве актуального знания, практического багажа при организации работы над 

следующим музыкальным материалом. 

№ блока, 

кол-во часов 

Тема Содержание 

0,5—2 уч. часа Весь мир звучит Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, 

длительность, тембр. 

0,5—2 уч. часа Звукоряд Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. 

0,5—2 уч. часа Интонация Выразительные и изобразительные интонации. 

0,5—2 уч. часа Ритм Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), 

такт, тактовая черта. 

0,5—4 уч. ча-

са1 

Ритмический рису-

нок 

Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические 

рисунки. Ритмическая партитура. 

0,5—2 уч. часа Размер Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4 

1—4 уч. часа Музыкальный язык Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). 

Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.). 

1—2 уч. часа Высота звуков Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиа-

туре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

1—2 уч. часа Мелодия Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, 

скачки. Мелодический рисунок 

1—2 уч. часа Сопровождение Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. 

1—2 уч.часа Песня Куплетная форма .Запев, припев. 

1—2 уч. часа Лад Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. 

Ступеневый состав. 

1—2 уч. часа Пентатоника Пентатоника — пятиступенный лад, распространённый у многих 

народов. 

1—2 уч.ч аса Ноты в разных окта-

вах 

Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

0,5—1 уч. час обозначения в нотах Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). 

                                                 
 



1—3 уч. часа Ритмические рисунки 

в размере 6/8 

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

2—6 уч. часа Тональность. Гамма Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные то-

нальности (до 2—3 знаков при ключе). 

1—3 уч. часа Интервалы Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, 

кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. 

1—3 уч. часа Гармония Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры 

аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. 

1—3 уч. часа Музыкальная форма Контраст и повтор как принципы строения музыкального произведе-

ния. Двухчастная, трёх-частная и трёхчастная репризная форма. Рон-

до: рефрен и эпизоды. 

1—3 уч  часа Вариации Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной и гражданской 

идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного порога» предполагают, что отправной точкой 

для освоения всего богатства и разнообразия музыки должна быть музыкальная культура родного края, своего 

народа, других народов нашей страны. Необходимо обеспечить глубокое и содержательное освоение основ тра-

диционного фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского фольклора, календарных об-

рядов и праздников. Особое внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музы-

ки, научить детей отличать настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольк-

лорный колорит. 

№ блока, 

кол-во часов 

Тема Содержание 

1—2 уч.часа Край, в котором ты 

живёшь 

Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные 

инструменты. 

1—3 уч.часа Русский фольклор Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). 

Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаут-

ки). 

1—3 уч.часа Русские народные 

музыкальные ин-

струменты 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, 

гусли, гармонь, ложки).Инструментальные наигрыши. Плясовые ме-

лодии. 

1—3 уч.часа Сказки, мифы и ле-

генды 

Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос 

народов России. Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 

2—4 уч.часа Жанры музыкального 

фольклора 

Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, 

колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные 

инструменты. 

1—3 уч.часа Народные праздники Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере од-

ного или нескольких народных праздников 

1—3 уч.часа Первые артисты, 

народный театр 

Скоморохи. Ярмарочный балаган.Вертеп. 

2—8 уч.часов Фольклор народов 

России 

Музыкальные традиции, особенности народной музыки республик 

Российской Федерации Жанры, интонации. Музыкальные инстру-

менты, музыканты-исполнители 

2—8 уч.часов Фольклор в творче-

стве профессиональ-

ных музыкантов 

Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композито-

ров. Народные жанры, интонации как основа для композиторского 

творчества. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка России». «Между му-

зыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых границ» — тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалев-

ским во второй половине ХХ века, остаётся по-прежнему актуальным. Интонационная и жанровая близость рус-

ского, украинского и белорусского фольклора, межнациональные семьи с кавказскими, среднеазиатскими корня-

ми — это реальная картина культурного разнообразия, сохраняющегося в современной России. 

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность современной культуры, вбирающей в себя 

национальные традиции и стили народов всего мира. Изучение данного модуля в начальной школе соответствует 

не только современному облику музыкального искусства, но и принципиальным установкам концепции базовых 

национальных ценностей. Понимание и принятие через освоение произведений искусства — наиболее эффектив-

ный способ предупреждения этнических и расовых предрассудков, воспитания уважения к представителям дру-

гих народов и религий. 

№ блока, 

кол-во часов 

Тема Содержание 

2—6 уч.часов Музыка наших сосе-

дей 

Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалти-

ки (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). 



2—6 уч.часов Кавказские мелодии и 

ритмы 

Музыкальные традиции и праздники. Народные инструменты и жан-

ры. Композиторы и музыканты-исполнители Грузии, Армении, Азер-

байджана  Близость музыкальной культуры этих стран с российскими 

республиками Северного Кавказа. 

2—6 уч.часов Музыка народов Ев-

ропы 

Танцевальный и песенный фольклор европейских народов. Канон. 

Странствующие музыканты. Карнавал. 

2—6 уч.часов Музыка Испании и 

Латинской Америки 

Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамерикан-

ские ударные инструменты. Танцевальные жанры Профессиональные 

композиторы и исполнители 

2—6 уч.часов Музыка США Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. Афри-

канские ритмы, трудовые песни негров. Спиричуэлс. Джаз. Творче-

ство Дж. Гершвина. 

2—6 уч.часов Музыка Японии и 

Китая 

Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии. 

Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника. 

2—6 уч.часов Музыка Средней 

Азии 

Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и со-

временные исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран регио-

на. 

2—6 уч.часов Певец своего народа Интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов 

— ярких представителей национального музыкального стиля своей 

страны 

2—6 уч.часов Диалог культур Культурные связи между музыкантами разных стран. Образы, инто-

нации фольклора других народов и стран в музыке отечественных и 

зарубежных композиторов (в том числе образы других культур в му-

зыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в творче-

стве зарубежных композиторов). 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий была представлена тремя 

главными направлениями — музыкой народной, духовной и светской. В рамках религиозной культуры были со-

зданы подлинные шедевры музыкального искусства. Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в 

рамках календарно-тематического планирования представить обучающимся максимально широкую сферу быто-

вания музыкального искусства (варианты № 1, 3). Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами 

духовной музыки возможно и в рамках изучения других модулей (вариант № 2). 

№ блока, 

кол-во часов 

Тема Содержание 

1—3 уч.часа Звучание храма Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские 

приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. 

1—3 уч.часа Песни верующих Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музы-

ки в творчестве композиторов-классиков. 

1—3 уч.часа Инструментальная 

музыка в церкви 

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

1—3 уч.часа Искусство Русской 

православной церкви 

Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тро-

парь, стихира, величание и др.). Музыка и живопись, посвящённые 

святым. Образы Христа, Богородицы. 

1—3 уч. часа Религиозные празд-

ники 

Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка рели-

гиозного содержания 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики составляют зо-

лотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы камерных и симфонических сочинений поз-

воляют раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, воплощённую в звуках музыкальным 

гением великих композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художественных произведениях. 

№ блока, 

кол-во часов 

Тема Содержание 

0,5—1 уч.час Композитор — ис-

полнитель — слуша-

тель 

Кого называют композитором, исполнителем? Нужно ли учиться 

слушать музыку? Что значит «уметь слушать музыку»? Концерт, 

концертный зал. Правила поведения в концертном зале. 

2—6уч. часов Композиторы — де-

тям 

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева,Д. Б. Кабалев-

ского и др.   Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

2—6 уч. часов Оркестр Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, 

репетиция. Жанр концерта — музыкальное соревнование солиста с 

оркестром 

1—2 уч. часа Музыкальные  ин-

струменты. Фортепи-

ано 

Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» назва-

ния инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» форте-

пиано (клавесин, синтезатор). 



1—2 уч. часа Музыкальные ин-

струменты. Флейта 

Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для 

флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра 

 2—4 уч. часа Музыкальные ин-

струменты. Скрипка, 

виолончель  

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композито-

ры, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, ма-

стера, изготавливавшие инструменты. 

 2—6 уч. часов Вокальная музыка Человеческий голос — самый совершенный инструмент. Бережное 

отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной му-

зыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, ро-

манс, вокализ, кант. 

 2—6 уч. часов Инструментальная 

Музыка  

Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. 

Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

 2—6уч. часов Программная музыка Программная музыка. Программное название, известный сюжет, ли-

тературный эпиграф. 

2—6 уч. часов Симфоническая му-

зыка 

Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, 

симфоническая картина 

 2—6ч. часов Русские  композито-

ры- классики  

Творчество выдающихся отечественных композиторов. 

2—6 уч. часов Европейские компо-

зиторы-классики 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов. 

2—6 уч. часов Мастерство исполни-

теля 

Творчество выдающихся исполнителей — певцов, инструментали-

стов, дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени 

П. И. Чайковского. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и светская), сформи-

ровавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный пласт современную музыку. Объективной 

сложностью в данном случае является вычленение явлений, персоналий и произведений, действительно достой-

ных внимания, тех, которые не забудутся через несколько лет как случайное веяние моды. В понятие «современ-

ная музыка» входит широкий круг явлений (от академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа и т. 

д.), для восприятия которых требуется специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому в начальной 

школе необходимо заложить основы для последующего развития в данном направлении. Помимо указанных в 

модуле тематических блоков, существенным вкладом в такую подготовку является разучивание и исполнение 

песен современных композиторов, написанных современным музыкальным языком. При этом необходимо удер-

живать баланс между современностью песни и её доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбо-

ра материала с учётом требований художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 

№ блока, 

кол-во часов 

Тема Содержание 

1—4 учебных 

часа 

Современные обра-

ботки классической 

музыки 

Понятие обработки, творчество современных композиторов и испол-

нителей, обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуа-

ция: зачем музыканты делают обработки классики? 

2—4 учебных 

часа 

Джаз Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, 

свинг). Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы игры на 

них. Творчество джазовых музыкантов 

1—4 учебных 

часа 

Исполнители совре-

менной музыки 

Творчество одного или нескольких исполнителей современной музы-

ки, популярных у молодёжи 

 1—4 учебных 

часа 

Электронные  музы-

кальные инструменты 

Современные «двойники» классических музыкальных инструментов: 

синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны и 

т.д.Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных про-

граммах. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая музыка», может стыко-

ваться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музы-

кальные портреты, музыка о войне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и внеурочной деятельности, таких 

как театрализованные постановки силами обучающихся, посещение музыкальных театров, коллективный про-

смотр фильмов. 

№ блока, 

кол-во часов 

Тема Содержание 

2—6 учебных 

часов 

Музыкальная сказка-

на сцене,на экране 

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

Хор, ансамбль. 

 2—6 учебных 

часов 

Театр оперы и балета Особенности музыкальных спектаклей.Балет. Опера. Солисты, хор, 

оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле 

 2—6 учебных 

часов 

Балет.  Хореография 

— искусство танца 

Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля.Фрагменты, 

отдельные номера из балетов отечественных композиторов 

 2—6 учебных Опера. Главные герои Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступление.Отдельные 



часов и номераоперного 

спектакля 

номера из опер русских и зарубежных композиторов 

2—3 учебных 

часа 

Сюжет музыкального 

спектакля 

Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом.Действия и 

сцены в опере и балете.Контрастные образы, лейтмотивы. 

 2—3 учебных 

часа 

Оперетта, мюзикл История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из 

оперетт И. Штрауса, И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и 

др. 

2—3 учебных 

часа 

Кто создаёт музы-

кальный спектакль? 

Профессии музыкального театра: дирижёр, режиссёр, оперные певцы, 

балерины и танцовщики, художники и т. д. 

 2—6   учеб-

ных часов 

Патриотическая и 

народная тема в теат-

ре и кино 

История создания, значение музыкально-сценических и экранных 

произведений, посвящённых нашему народу, его истории, теме слу-

жения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, 

музыки к фильмам 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследования обучающимися 

психологической связи музыкального искусства и внутреннего мира человека. Основным результатом его освое-

ния является развитие эмоционального интеллекта школьников, расширение спектра переживаемых чувств и их 

оттенков, осознание собственных душевных движений, способность к сопереживанию как при восприятии произ-

ведений искусства, так и в непосредственном общении с другими людьми. Формы бытования музыки, типичный 

комплекс выразительных средств музыкальных жанров выступают как обобщённые жизненные ситуации, порож-

дающие различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля — воспитание чувства прекрасного, пробуждение 

и развитие эстетических потребностей. 

№ блока, 

кол-во часов 

Тема Содержание 

1—3 учебных 

часа 

Красота и вдохнове-

ние 

Стремление человека к красоте. Особое состояние — вдохновение. 

Музыка — возможность вместе переживать вдохновение, насла-

ждаться красотой. Музыкальное единство людей — хор, хоровод. 

 2—4 учебных 

часа 

Музыкальные пейза-

жи 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. 

Чувства человека, любующегося природой. Музыка — выражение 

глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно пе-

редать словами. 

 2—4 учебных 

часа 

Музыкальные порт-

реты 

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, ха-

рактер, манеру речи. Портреты», выраженные в музыкальных инто-

нациях. 

 2—4 учебных 

часа 

Какой же праздник 

без музыки? 

Музыка, создающая настроение праздника Музыка в цирке, на 

уличном шествии, спортивном празднике. 

2—4 учебных 

часа 

Танцы, игры и весе-

лье 

Музыка — игра звуками. Танец — искусство и радость движения. 

Примеры популярных танцев 

2—4 учебных 

аса 

Музыка на войне,   

музыка о войне 

Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, 

интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, 

тембры малого барабана, трубы и т. д.). 

 2—4  учебных 

часа 

Главный музыкаль-

ный  символ 

Гимн России — главный музыкальный символ нашей страны. Тра-

диции исполнения Гимна России. Другие гимны. 

 2—4  учебных 

аса 

Искусство времени Музыка — временное искусство. Погружение в поток музыкально-

го звучания. Музыкальные образы движения, изменения и развития. 

Содержание учебного предмета «музыка» по годам обучения 

1 класс 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Весь мир звучит. Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, длительность, 

тембр. Звукоряд 

Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. Интонация. Выразительные и изобразительные 

интонации. 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Край, в котором ты живёшь. Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные ин-

струменты. 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. Твор-

чество 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, репети-

ция. 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 Си-

ринкс. Музыка для флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра. Скрипка, виолончель. Певу-

честь 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, хо-

ровод. 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. Ритмиче-

ский 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 Рос-

сии. 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. Религи-

озные 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, репети-

ция. Жанр концерта — музыкальное соревнование солиста с оркестром.  Скрипка, виолончель. Певучесть темб-

ров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполни-

тели, 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 искус-

стве. 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. Поня-

тие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: се-

кунда, септима. Вариации. Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, 

секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. Музыкальный язык. Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, кре-

щендо, 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 ду-

ховной 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 ин-

струменты. 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. Мастер-

ство исполнителя. Творчество выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижёров. Консерва-

тория, филармония, конкурс имени П. И. Чайковского. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Театр оперы и балета. Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, ди-

рижёр 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 музыкаль-

ных интонациях. Искусство времени. Музыка — временно́е искусство. Погружение в поток музыкального звуча-

ния. 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 — пятисту-

пенный 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 те-

атр. Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейских народов. Канон. Странству-

ющие музыканты. Карнавал. Музыка Испании и Латинской Америки. Фламенко. Искусство игры на гитаре, ка-

станьеты, 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 отноше-

ние к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кан-

тата. 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 инстру-

менты 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. Фраг-

менты, 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 му-



зыкально-сценических и экранных произведений, посвящённых нашему народу, его истории, теме служения Оте-

честву. 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. Музы-

ка 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. Двухчаст-

ная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды. Гармония. Аккорд. Трезвучие мажор-

ное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры аккомпанемента: бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. Дополнитель-

ные обозначения в нотах. Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Фольклор народов России. Музыкальные традиции, особенности народной музыки республик Россий-

ской Федерации. Жанры, интонации, Музыкальные инструменты, музыканты-исполнители. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии. Импера-

торские 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 представи-

телей 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 ком-

позиторов (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 со-

держания. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Симфоническая музыка. Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, симфони-

ческая картина. Русские композиторы-классики. Творчество выдающихся отечественных композиторов. Евро-

пейские 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 композито-

ров и исполнителей, обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают 

обработки классики? Исполнители современной музыки. Творчество одного или нескольких исполнителей со-

временной музыки, популярных у молодёжи. Электронные музыкальные инструменты. Современные «двойники» 

классических музыкальных инструментов: синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны и т. д. Виртуаль-

ные музыкальные инструменты в компьютерных программах. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Кто создаёт музыкальный спектакль? Профессии музыкального театра: дирижёр, режиссёр, оперные пев-

цы, балерины и танцовщики, художники и т.д. Сюжет музыкального спектакля. Действия и сцены в опере и бале-

те. 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 образова-

ния 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, смыс-

ловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего образования до-

стигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они долж-

ны 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 освое-

нию музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям оте-

чественных мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 



понимание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доброжела-

тельности; 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 ви-

дах искусства на доступном для обучающегося с ЗПР уровне. 

Ценности научного познания:  

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины мира; по-

знавательные 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 сре-

де; 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, настойчи-

вость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и ис-

кусства; 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 изуче-

нии предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры с помощью учителя и на ос-

нове предложенного плана; устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального зву-

чания по определённому признаку на доступном уровне; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты (му-

зыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы и др.); 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального искусства, све-

дениях 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 ситуа-

циях музыкального восприятия и исполнения, делать простейшие выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным состо-

янием 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 — след-

ствие); 

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 спо-

соба её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) пра-

вила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной зада-

чей; 

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, чув-



ства, 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 об-

щения 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, по-

вествование); 

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, ис-

полнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении постав-

ленной 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: распреде-

лять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руково-

дить, 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 смыс-

ловых 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 му-

зыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном об-

щении 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 му-

зыкальные 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, высо-

кие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, аккомпане-

мент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов с опорой на карточки визуальной поддерж-

ки; 



различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия музы-

кальных 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, струн-

ных, 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) самостоя-

тельно или с направляющей помощью учителя; 

различать и характеризовать по предложенному плану фольклорные жанры музыки (песенные, танце-

вальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки под руководством педа-

гога; 

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской право-

славной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, исполнитель-

ский состав на изученном материале и с опорой на визуализацию; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть 

типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

иметь представление о концертных жанрах по особенностям исполнения (камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры с опорой на карточки визуальной 

поддержки; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, вы-

званные музыкальным звучанием, уметь на доступном уровне описать свои впечатления от музыкального вос-

приятия; 

характеризовать с направляющей помощью педагога выразительные средства, использованные компо-

зитором 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 карточ-

ки 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 культу-

ру 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, посвящён-

ные Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные 

эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщённые жан-

ровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос 

(связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в окружаю-

щем 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 бло-

ков позволяет существенно расширить формы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприя-

тий — 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 деятельно-

сти в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной деятельности образователь-

ной организации. 

Тематическое планирование по годам обучения 

Календарно-тематическое планирование представлено по модулям и годам обучения. Тематическое 

наполнение модулей также допускает перекомпоновку, исключение отдельных блоков, изменение по количеству 

учебного времени, отводимого на изучение того или иного блока с учётом возможностей региона, образователь-

ной организации, возможностей дополнительного образования и внеурочной деятельности, уровня общего и му-

зыкального развития обучающихся. 

1 класс (33 часа) 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

№ Тема, количество часов Содержание 

1. Весь мир звучит.2 часа Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, 

длительность, тембр. 

2. Звукоряд 2 часа Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. 

3. Интонация. 2 часа Выразительные и изобразительные интонации. 

 Модуль № 2 «Народная музыка 

России» 

 

4. Край, в котором ты живёшь. 2 часа Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные 

инструменты. 

5. Русский фольклор  3 часа Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.).  

Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки). 

6. Русские народные музыкальные 

инструменты 4 часа  

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, 

гусли, гармонь, ложки). 

 Модуль №3 «Музыка народов ми-

ра» 

 

7. Музыка наших соседей.  2 часа Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики 

(песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). 

 Модуль № 4 «Духовная музыка»  

8. Звучание храма  1 час Колокола. Колокольность в музыке русских композиторов. 

9. Песни верующих  1 час Молитва, хорал,песнопение,  духовный стих. 

10. Инструментальная музыка в церк-

ви  2 часа 

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

 Модуль № 5 «Классическая музы-

ка» 

 

11. Композиторы — детям  2 часа Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева,Д. Б. Кабалевско-

го и др. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

12. Оркестр 3 часа Оркестр — большой 

коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр концер-

та — музыкальное соревнование солиста 

с оркестром. 

13. Музыкальные  инструменты.  Фор-

тепиано  1 час 

Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия 

инструмента (форте + пиано).«Предки» и «наследники» фортепиано 

(клавесин, синтезатор). 

14. Музыкальные инструмен- редки современной флейты. Легенда  о нимфе Сиринкс.  Музыка для 



ты.Флейта 1 час флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра. 

15. Музыкальные инструменты. 

Скрипка, виолончель. 1 час 

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, 

сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, 

изготавливавшие инструменты. 

 Модуль № 7 «Музыка театра и 

кино» 

 

16. Музыкальная сказка    на сцене, на 

экране. 1 час 

Характеры персонажей, отражённые  в музыке.  

 Модуль № 8 «Музыка в жизни че-

ловека» 

 

17. Красота  и вдохновение.  1 час Стремление человека к красоте  Особое состояние — вдохновение. 

Музыка — возможность вместе переживать вдохновение,наслаждаться 

красотой.  Музыкальное единство людей — хор, хоровод. 

18. Музыкальные пейзажи. 1 час Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чув-

ства человека, любующегося   

19. Музыкальные Портреты.   1 час Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, 

манеру речи. 

1 дополнительный класс (33 часа) 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

№ Тема, количество часов Содержание 

1. Ритм 2 часа Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, 

тактовая черта. 

 Ритмический рисунок 4 часа Длительности: половинная, целая, четверть, восьмая, шестнадцатые.    

Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая партитура. 

2. Высота звуков 2 часа Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиату-

ре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

 Модуль № 2 «Народная музыка 

России» 

 

3. Сказки, мифы и легенды 2 часа Народные сказители. Русские народные сказания, былины.Эпос наро-

дов России. Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 

 Модуль №3 «Музыка народов ми-

ра» 

 

4. Музыка наших соседей 1 час Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики 

(песни, танцы, обычаи, музыкальныеинструменты). 

 Модуль № 4 «Духовная музыка»  

5. Звучание храма 1 час Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приговорки. 

Колокольность в музыке русских композиторов. 

6. Песни верующих 1 час Образы духовной музыки в творчестве композиторов-классиков. 

7. Инструментальная музыка в церк-

ви 1 час 

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

8. Религиозные праздники.  1 час Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религи-

озного содержания. 

 Модуль № 5 «Классическая музы-

ка» 

 

9. Композиторы — детям 3 часа Детская музыка П. И. Чайковского,С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевско-

го и др. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

10. Оркестр 3 часа Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репе-

тиция. Жанр концерта — музыкальное соревнование солиста 

с оркестром. 

11. Музыкальные инструменты. 

Скрипка, виолончель. 2 часа 

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, 

сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, 

изготавливавшие инструменты. 

 Модуль № 7 «Музыка театра и 

кино» 

 

12. Музыкальная сказка на сцене, на 

экране. 2 часа 

 Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

13. Какой же праздник без музыки? 2 

часа 

Музыка, создающая настроение праздника.  Музыка в цирке, на улич-

ном шествии, спортивном празднике. 

14. Танцы, игры и веселье2 часа Музыка — игра звуками. Танец — искусство и радость движения. 

Примеры популярных танцев. 

15. Музыка на войне, музыка о войне.3 

часа 

Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, инто-

нации, ритмы,  тембры (призывная кварта, пунктирный  ритм, тембры 

малого  барабана, трубы и т. д.). 

 



2 класс (34 часа) 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

№ Тема, количество часов Содержание 

1. Мелодия 1 часа Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, 

скачки.    Мелодический рисунок. 

2. Сопровождение   час Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. 

3. Песня 1 час Куплетная форма. Запев, припев. 

4. Лад 1 час Понятие лада.Семиступенные лады мажор и минор.Краска звуча-

ния.Ступеневый состав. 

5. Тональность. Гамма. 2 часа Тоника, тональность. Знаки при ключе.Мажорные и минорные тональ-

ности (до 2—3 знаков при ключе). 

6. Интервалы 1 час Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, 

кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. 

7. Вариации 1 час Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

8. Музыкальный язык 1 час Темп, тембр.  Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и 

др.).Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.). 

 Модуль № 2 «Народная музыка 

России» 

 

9. Русский фольклор1 час Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и 

др.).Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, при-

баутки). 

10. Русские народные музыкальные 

инструменты 1 час 

Инструментальные наигрыши.Плясовые мелодии. 

11. Народные  праздники 1 час Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одно-

го или нескольких народных праздников. 

12. Фольклор в творчестве  професси-

ональных  музыкантов 2 часа 

Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. 

Народные жанры, интонации как основа для композиторского творче-

ства. 

 Модуль №3 «Музыка народов ми-

ра» 

 

13.  Кавказские мелодии и ритмы 1 час Музыкальные традиции и праздники, Народные инструменты и жанры. 

Композиторы и музыканты-исполнители Грузии, Армении, Азербай-

джана . Близость музыкальной культуры этих стран с российскими 

республиками Северного Кавказа. 

 Модуль № 4 «Духовная музыка»  

14.. Звучание храма  1 час Колокольность в музыке русских композиторов. 

15. Песни верующих  1 час Образы духовной музыки в творчестве композиторов-классиков. 

 Модуль № 5 «Классическая музы-

ка» 

 

16. Композиторы — детям 1 час Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалев-

ского и др. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

17. Музыкальные инструменты. орте-

пиано1 час  

Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия 

инструмента (форте + пиано).«Предки» и «наследники» фортепиано 

(клавесин, синтезатор). 

18. Музыкальные инструменты. 

Скрипка, альт, виолончель, кон-

трабас.  1 час 

Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполни-

тели, мастера, изготавливавшие инструменты. 

19. Программная  Музыка 1 час Программная музыка. Программное название, известный сюжет, лите-

ратурный эпиграф. 

20. Симфоническая Музыка  1 час Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, 

симфоническая картина 

21. Европейские композиторы-

Классики  1 час 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов. 

22. Русские   композиторы-классики   

1 час  

Творчество выдающихся отечественных омпозиторов. 

23. Мастерство исполнителя 1 час Творчество выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, 

дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П. И. Чайков-

ского. 

 Модуль № 7 «Музыка театра и 

кино» 

 

24. Театр оперы  и балета  

2 часа 

Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, 

оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле 

25. Опера. Главные  герои и номера 

оперного спектакля 2 часа 

Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступление. Отдельные но-

мера  из опер русских  и зарубежных  композиторов 



 Модуль № 8 «Музыка в жизни че-

ловека» 

 

26. Главный музыкальный символ 2 

часа 

Главный музыкальный символ нашей страны. Традиции исполнения 

Гимна России.  Другие гимны. 

27. Музыкальные пейзажи 

1 час 

Музыка —  выражение глубоких  чувств, тонких оттенков настроения, 

которые трудно  передать словами. 

28. Музыкальные портреты  1 час «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

29. Искусство времени 

1 час 

Музыка — временно́е  искусство. Погружение в поток музыкального 

звучания. Музыкальные образы движения, изменения и развития. 

3 класс (34 часа) 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

№ Тема, количество часов Содержание 

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

2. Ритмические рисунки в размере 6/8 

2 часа 

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

3. Пентатоника 1 час Пентатоника — пятиступенный лад, распространённый у многих наро-

дов. 

4. Ноты в разных октавах 2 часа Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

 Модуль № 2 «Народная музыка 

России» 

 

5. Жанры музыкальногофольклора 

2 часа 

Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, 

колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные Ин-

струменты. 

6. Первые артисты,народный театр 1 

часа 

Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. 

 Модуль №3 «Музыка народов ми-

ра» 

 

7. Музыка народов Европы 1 час Танцевальный и песенный фольклор европейских народов. Канон. 

Странствующие музыканты. Карнавал. 

8. Музыка Испании и Латинской 

Америки 1 час 

Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские 

ударные инструменты. Танцевальные жанры. Профессиональные ком-

позиторы и исполнители. 

9. Музыка США 1 час Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. Африкан-

ские ритмы, трудовые песни негров. Спиричуэлс. Джаз. Творчество 

Дж. Гершвина. 

 Модуль № 4 «Духовная музыка»  

10. Искусство Русской православной 

церкви 2 часа 

Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, 

стихира, величание и др.). Музыка и живопись, посвящённые святым. 

Образы Христа, Богородицы. 

 Модуль № 5 «Классическая музы-

ка» 

 

11. Композитор — исполнитель — 

слушатель 1 час 

Кого называют композитором, исполнителем? Нужно ли учиться слу-

шать музыку? Что значит «уметь слушать музыку»? Концерт, концерт-

ный зал. Правила поведения в концертном зале. 

12. Вокальная музыка 2 часа Человеческий голос — самый совершенный инструмент.Бережное от-

ношение к своему голосу. Известные певцы.Жанры вокальной музыки: 

песни, вокализы, романсы, арии из опер.Кантата. Песня,романс, вока-

лиз, кант. 

13. Инструментальная музыка 2 часа Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. 

Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

 Модуль № 6 «Современная музы-

кальная культура» 

 

14. Джаз 2 часа Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, 

свинг).Музыкальные инструменты джаза,особые приёмы игры на них. 

Творчество джазовых музыкантов.  

 Модуль № 7 «Музыка театра и 

кино» 

 

15. Балет.Хореография — искусство 

танца 3 часа 

Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля.Фрагменты, 

отдельные номера из балетов отечественных композиторов. 

16. Сюжет музыкального спектакля 2 

часа 

Либретто. Развитиемузыки в соответствии с сюжетом. 

17. Оперетта, мюзикл 2 часа  История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из 

оперетт И.Штрауса, И.Кальмана,мюзиклов Р.Роджерса, Ф.Лоу и др. 

18. Патриотическая и народная тема в История создания, значение музыкально-сценических и экранных про-



театре и кино 2 часа изведений, посвящённых нашему народу,  истории, темеслужения Оте-

честву. Фрагменты, отдельные номера из о пер, балетов, музыкик 

фильмам. 

 Модуль № 8 «Музыка в жизни че-

ловека» 

 

19. Музыкальные пейзажи1 час Музыка —выражение глубокихчувств, тонкихоттенков настрое-

ния,которые труднопередать словами. 

20. Музыкальные портреты 1 час «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

21. Музыка на войне, музыка о войне 

1 час 

Военная темав музыкальном  искусстве. Военные песни, марши,  

интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный  ритм, 

тембры малого барабана, трубы и т. д.). 

4 класс (34 часа) 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

№ Тема, количество часов Содержание 

1. Музыкальная форма  3 часа Контраст и повтор как принципы строения музыкального произведе-

ния.  Двухчастная, трёх- частная и трёхчастная репризная форма. Рон-

до: рефрен и эпизоды. 

2. Гармония  2 час Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры 

аккомпанемента: бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. 

3. Дополнительные обозначения в 

нотах  1 час 

Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). 

 Модуль № 2 «Народная музыка 

России» 

 

4. Фольклор народов России 2 часа Музыкальные  традиции, особенности народной музыкиреспублик 

Российской Федерации. Жанры, интонации,Музыкальные инструмен-

ты, музыканты-исполнители. 

 Модуль №3 «Музыка народов ми-

ра» 

 

5. Музыка Японии и Китая 1 час Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии. 

Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника. 

6. Музыка Средней Азии 1 час Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и совре-

менные исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран региона. 

7. Певец своего народа 1 час Интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов 

— ярких представителей национального музыкального стиля своей 

страны. 

8. Диалог культур 1 час Культурные связи между музыкантами разных стран.Образы, интона-

ции фольклора других народов и стран в музыке отечественныхи зару-

бежных композиторов (в том числе образы других культур в музыке 

русских композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве 

зарубежных композиторов). 

 Модуль № 4 «Духовная музыка»  

9. Религиозные праздники 1 час Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религи-

озного  содержания. 

 Модуль № 5 «Классическая музы-

ка» 

 

10. Симфоническая музыка 3 часа  Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, 

симфоническая картина 

11. Русские композиторы-классики 

3 часа 

Творчество выдающихся отечественных композиторов. 

12. Европейские композиторы-

классики 3 часа 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов 

13. Мастерство исполнителя 1 час Творчество выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, 

дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П. И. Чайков-

ского. 

 Модуль № 6 «Современная музы-

кальная культура» 

 

14. Современные обработки  класси-

ческой музыки 1 час 

Понятие обработки,  творчество современных композиторов и испол-

нителей, обрабатывающих Классическую музыку. Проблемная ситуа-

ция: зачем музыканты делают обработки классики? 

15. Исполнители современной музыки 

1 час 

Творчество одного или нескольких  исполнителей современной музы-

ки, популярных у молодёжи. 

16. Электронные  музыкальные ин-

струменты  1 час 

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» 

 

17. Кто  создаёт музыкальный   спек-

такль?  3 часа 

Профессии музыкального театра:  дирижёр, режиссёр, оперные пев-

цы,балерины и танцовщики, художники и т. д. 

18. Сюжет музыкального спектакля    

2 часа 

Действия и сцены  в опере и балете.  Контрастные образы, лейтмотивы. 

19. Музыкальные пейзажи 1 час Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, 

которые трудно передать словами. 

20. Танцы, игры и веселье 1 час Примеры популярных танцев. 

21. Музыка на войне, музыка о войне 

1 час 

Военная тема в музыкальном искусстве. Военные  песни, марши, инто-

нации, ритмы,  тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры 

малого  барабана, трубы и т. д.). 

Изобразительное искусство 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» (далее соответственно – про-

грамма по изобразительному искусству, изобразительное искусство) включает пояснительную записку, содержа-

ние обучения, планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, характеристику пси-

хологических предпосылок к его изучению обучающимися с ЗПР; место в структуре учебного плана, а также 

подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения изобразительного 

искусства на уровне начального общего образования с учётом распределённых по модулям проверяемых требо-

ваний к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, а также на 

основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленных в федеральной программе воспитания. Программа разработана с учётом актуаль-

ных целей и задач обучения и воспитания, развития обучающихся с ЗПР и условий, необходимых для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов при освоении предметной области «Искусство» (Изоб-

разительное искусство).  

Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образования состав-

лена на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных в 

требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования 

для обучающихся с ОВЗ, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной программе воспитания. 

Содержание программы распределено по годам обучения и модулям с учётом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, проверяемых требований к результатам освоения учебного предмета, выноси-

мым на промежуточную аттестацию. 

Рабочая программа учитывает особенности развития обучающихся с ЗПР 7–10 лет, однако содержание 

занятий может также адаптироваться с учётом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся.  

Изобразительная деятельность способствует коррекции недостатков аналитико-синтетической деятель-

ности мышления, позволяет совершенствовать произвольную регуляцию деятельности, речевое планирование, а 

также преодолевать несовершенство ручной моторики, пространственных представлений, зрительно-моторной 

координации. Собственная изобразительная деятельность позволяет ребенку с ЗПР выражать свои эмоции и чув-

ства, овладевать навыками символизации, что поднимает психическое развитие на качественно новую ступень.   

Уроки по изобразительному искусству для обучающихся с ЗПР решают не только образовательные, но и 

коррекционные задачи.  

Основная цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании художе-

ственной культуры обучающихся, развитии художественно-образного мышления и эстетического отношения к 

явлениям действительности путём освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков и разви-

тия творческого потенциала. 

Специальная цель изучения предмета «Изобразительное искусство» в соответствии с федеральной 

адаптированной общеобразовательной программой начального общего образования для обучающихся с ЗПР 

заключается: 

− в создании условий, обеспечивающих усвоение изобразительного, творческого, социального и 

культурного опыта учащимися с ЗПР для успешной социализации в обществе; 

− в приобретении первоначального опыта изобразительной деятельности на основе овладения 

знаниями в области искусства, изобразительными умениями и проектной деятельностью; 

− в формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к искусству и людям 

творческих профессий. 

Общие задачи курса: 

− формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его 

духовно-нравственном развитии; 

− формирование эстетических чувств, умений видеть и понимать красивое, дифференцировать «красивое» от 

«некрасивого», умения высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; 



− формирование умения выражать собственные мысли и чувства от воспринятого, делиться впечатлениями, 

достаточно адекватно используя терминологическую и тематическую лексику; 

− овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной дея-

тельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, рисунке, живописи, скульп-

туре, дизайна и др.), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

− воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

− формирование умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном) 

эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное эмоционально-

оценочное отношение; 

− овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства. 

Содержание предмета охватывает все основные виды визуально-пространственных искусств: начальные 

основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и 

дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений ис-

кусства и формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для 

обучающихся с ЗПР большое значение имеет восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и 

анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, художественных средств выразитель-

ности, соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества носит обуча-

ющий характер. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но чаще всего 

следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы (при сохранении учебного 

времени на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях обучающиеся с ЗПР знакомятся с многообразием видов художественной деятельности и тех-

нически доступным разнообразием художественных материалов. Практическая художественно-творческая дея-

тельность занимает приоритетное пространство учебного времени.  

Предмет «Изобразительное искусство» имеет важное коррекционно-развивающее значение:  

− способствует коррекции недостатков познавательной деятельности обучающихся с ЗПР путем систематиче-

ского и целенаправленного воспитания и развития у них правильного восприятия формы, конструкции, ве-

личины, цвета предметов, их положения в пространстве; 

− формирует умение находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; 

− содействует развитию у обучающихся с ЗПР аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать, 

обобщать; 

− учит ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность выполнения ри-

сунка; 

− способствует исправлению недостатков моторики и совершенствованию зрительно-двигательной координа-

ции путем использования вариативных и многократно повторяющихся графических действий с применением 

разнообразного изобразительного материала; 

− формирует у обучающихся с ЗПР знания элементарных основ реалистического рисунка, навыки рисования с 

натуры, декоративного рисования; 

− знакомит обучающихся с ЗПР с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, воспитывает активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

− развивает у обучающихся с ЗПР речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной деятельно-

сти. 

Уроки изобразительного искусства при правильной их организации способствуют формированию лично-

сти обучающегося с ЗПР, воспитанию у него положительных навыков и привычек, вносят свой вклад в формиро-

вание универсальных учебных действий и сферы жизненной компетенции. В зависимости от степени выраженно-

сти нарушений регуляторных процессов младших школьников с ЗПР регулятивные УУД могут формироваться в 

более долгие сроки, в связи с чем допустимым является оказание помощи организационного плана и руководя-

щий контроль педагога при выполнении учебной работы обучающимися. 

Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство» предусматривает предметно-

практическую изобразительную деятельность с учетом характера затруднений и потенциальных возможностей 

обучающихся с ЗПР, раскрывает содержание, методы и приемы обучения изобразительным умениям, учитывает 

основные положения дифференцированного подхода к обучающимся. 

В урочное время деятельность обучающихся с ЗПР организуется как в индивидуальном, так и в группо-

вом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего обра-

зования обучающихся с ОВЗ учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Ис-

кусство» и является обязательным для изучения. Содержание предмета «Изобразительное искусство» структури-

ровано как система тематических модулей и входит в учебный план 1–4 классов программы начального общего 

образования в объёме одного учебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей в 1–4 классах обяза-

тельно. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобразительное искусство», — 168 ч 

(один час в неделю в каждом классе). 

1 класс — 33 ч, 1 дополнительный класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 класс — 34 ч. 



Содержание учебного предмета «изобразительное искусство» 

1 класс  

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата листа в зави-

симости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их особенно-

сти. Приёмы рисования линией. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения соотношения частей целого 

(на основе рисунков животных). 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работы гуашью в 

условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки смешения кра-

сок и получение нового цвета. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие навыков работы гу-

ашью.  

Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). Приёмы вытягивания, 

вдавливания, сгибания, скручивания. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе фотографий). Эмо-

ционально-эстетическое восприятие объектов действительности.  

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты геометрические и расти-

тельные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение работы над изобра-

жением бабочки по представлению, использование линии симметрии при составлении узора крыльев. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям), обсуждение 

особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых геометрических тел. 

Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; использование приёма симметрии. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни человека в зави-

симости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя в соответ-

ствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной, написанной 

на сказочный сюжет (произведения В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений. 

1 дополнительный класс 

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата листа в зави-

симости от содержания изображения. 

Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их особенности.  

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения соотношения частей целого 

(на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка видения целост-

ности. Цельная форма и её части. 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работы гуашью в 

условиях урока.  

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие навыков работы гу-

ашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён года. Живопись (гу-

ашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объёме.  



Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественных промыслов 

(дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе фотографий). Эмо-

ционально-эстетическое восприятие объектов действительности. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в 

предметах декоративно-прикладного искусства. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных художественных промыс-

лов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и аппликации. 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям), обсуждение 

особенностей и составных частей зданий. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, картона или 

пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни человека в зави-

симости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения (установки). 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной, написанной 

на сказочный сюжет (произведения В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и творческих практи-

ческих задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта учащихся и оценка эмоционального со-

держания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование с целью выражения ярких зрительных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

2 класс 

Модуль «Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка и их свойства. 

Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических материалов, приёмы работы. 

Ритм пятен: знакомство с основами композиции. Расположение пятна на плоскости листа: сгущение, раз-

брос, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции — соотношение частей и целого. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков 

птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. Определение формы 

предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части предмета, тень под предметом. Штриховка. 

Умение внимательно рассматривать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного. Рассматривание графических произведений анималистического жанра. 

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового цвета. Приёмы 

работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. 

Цвет тёплый и холодный — цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной краски и осветле-

ние цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответствующих цветовых 

состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по выбору учителя). Произведения И.К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской или женский). 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина или глины игрушки — сказочного животного по мотивам выбранного художествен-

ного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, каргопольский Полкан и другие по вы-

бору учителя с учётом местных промыслов). Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики движения. Со-

блюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, паутинки, роса на 

листьях и др. Сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства (кружево, вышивка, 

ювелирные изделия и др.). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная композиция. Ритм пятен в де-

коративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов.  

Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, дымковские, 



каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и мужские украше-

ния. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты складывания, закручи-

вания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометрических тел — па-

раллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, скручивание и складывание 

полоски бумаги (например, гармошкой). Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской архи-

тектуры с ярко выраженным характером здания.  

Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания 

детских работ. 

Наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их конструкции и эмоционального воздей-

ствия. Сопоставление их с рукотворными произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьё, резьба и роспись и 

др.). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в природе. Произве-

дения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. Ватагина, Е. И. Ча-

рушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их пропор-

ций, характера движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом графическом редакто-

ре). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Трансформация и копирова-

ние геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и др.) в про-

грамме Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы «Тёплый и холод-

ный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-птицы» и др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Обсуждение в условиях урока ученических 

фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

3 класс 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Макет книги-игрушки. Сов-

мещение изображения и текста. Расположение иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение текста (шрифта) и 

изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фотографий архитектурных 

достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко выраженным характером. Ап-

пликация из цветной бумаги. 

Модуль «Живопись» 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и акварели (по памяти 

и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным сюже-

том (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно совмещение с 

наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-автопортрет» из предме-

тов, характеризующих личность ученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения времени года, 

времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река или озеро); количество и состоя-

ние неба в изображении. 

Портрет человека по представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете (автопортрете) характера 

человека, особенностей его личности с использованием выразительных возможностей композиционного разме-

щения в плоскости листа, особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или 

мягкого контраста, включения в композицию дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей одушевлённого образа (до-

бавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других материалов). 



Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого персонажа путём 

бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Работа с пластилином 

или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и глины в традициях 

народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях других промыслов по выбору учите-

ля). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при помощи печаток 

или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения композиции, ритмические 

чередования мотивов, наличие композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских 

платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, украшения фонарей, ска-

меек, киосков, подставок для цветов и др. 

Модуль «Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города или села.  

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в виде макета с 

использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных материалов. Графический рисунок (индивиду-

ально) или тематическое панно «Образ моего города» (села) в виде коллективной работы (композиционная 

склейка-аппликация рисунков зданий и других элементов городского пространства, выполненных индивидуаль-

но). 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, украшения фонарей, ска-

меек, киосков, подставок для цветов и др. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение иллюстраций из-

вестных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. Памятники архитекту-

ры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (обзор памятников по 

выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: Государственная Третья-

ковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музей изобрази-

тельных искусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные 

экскурсии в знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев — за учителем).  

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению произведений в жизни 

людей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — определяются предметом 

изображения; классификация и сравнение содержания произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И.И. Шишкина, 

И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.К. Айвазовского и др. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В.И. Сурикова, И.Е. Репина, 

В.А. Серова и др. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов расположения 

пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения (собрались, разбежались, догоняют, 

улетают и т. д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и 

др. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его копирование, многократ-

ное повторение, и создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе 

одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии и шрифта для со-

здания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, контраста, насыщенности 

цвета. 

4 класс 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере удаления от 

первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, передача движения 

фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных народов. 



Изображение города — тематическая графическая композиция; использование карандаша, мелков, фло-

мастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный, степной, средне-

русский ландшафт). 

Портретные изображения человека по наблюдению с разным содержанием: женский или мужской порт-

рет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет 

персонажа по представлению (из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из индивидуаль-

ных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказ-

кам и легендам. 

Модуль «Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. Выражение значитель-

ности, трагизма и победительной силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в художественной 

обработке которого он применяется. Особенности символов и изобразительных мотивов в орнаментах разных 

народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и др. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, украшение налични-

ков и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, каменная резьба, 

росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его декоре. Головные 

уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 

Модуль «Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из дерева, глины, 

камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение традиционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображение на плоскости 

в технике аппликации её фасада и традиционного декора. Разные виды изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора. Роль собора в организации жизни древнего горо-

да, собор как архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображение типичной кон-

струкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. Крепостные стены и 

башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации города, жизнь в городе. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Произведения В.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, А.М. Васнецова, В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. 

Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина на темы истории и традиций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, 

Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский детинец, Псков-

ский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе монастыр-

ских). Памятники русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, декоративных и 

изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные па-

мятники Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения предметно-пространственной 

культуры, составляющие истоки, основания национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И.П. Мартоса в 

Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталин-

градской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкции 

традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов его устройства. Моделирование 

конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов (юрта, каркасный дом и др., в том числе с учё-

том местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкций 

храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, готический или романский собор, пагода, ме-

четь. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной основе про-

порций фигуры человека, изображение различных фаз движения.  

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, декоративного и 

изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной культуры. 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» на уровне начального 

общего образования 

Личностные результаты 

В центре федеральной рабочей программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ находится личностное развитие обучающихся с ЗПР, при-

общение их к российским традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к активному участию в социально-значимой деятельно-

сти; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности;  

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гума-

низма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций отече-

ственной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном искус-

стве.  

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни общества и 

созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. 

Учебный предмет «изобразительное искусство» способствует пониманию особенностей жизни разных народов. 

Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, 

способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, приоб-

щения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственный поиск человечества. Учебные 

задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной сфе-

ры. Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих способ-

ностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых отношений 

обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое 

воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников с ЗПР в отношении к окружающим 

людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к жизни 

людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и рефлексии своих наблюдений в 

художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении 

заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения природы и 

её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию 

действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по освоению 

художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического продукта. Воспитываются 

стремление достичь результат, упорство, а также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, 

выполнять коллективную работу. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

ориентироваться в пространстве класса и на плоскости; 

отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в пространстве; 

характеризовать форму предмета, конструкции по предложенному плану, вопросам; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе на доступном для обуча-

ющегося с ЗПР уровне; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям на основе предложенного 

плана; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой с помощью 

учителя; 

выявлять и анализировать с помощью учителя ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных объектах. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут необходимы, для выполне-

ния задания или инструкции на основе изучения данного раздела; 

сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие;  

понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

анализировать объекты творчества с выделением их существенных признаков; 



устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

проявлять исследовательские действия в процессе освоения выразительных свойств различных художе-

ственных материалов; 

проявлять базовые экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения художествен-

ных заданий;  

проявлять начальные исследовательские действия на основе определённых учебных установок в процессе 

восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного твор-

чества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния природы, 

предметного мира человека, городской среды; 

анализировать под руководством учителя с позиций эстетических категорий явления природы и предмет-

но-пространственную среду жизни человека; 

формулировать простейшие выводы, соответствующие учебным установкам по результатам проведённого 

наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных композиций; 

классифицировать с опорой на образец произведения искусства по видам и, соответственно, по назначе-

нию в жизни людей; 

классифицировать с опорой на образец произведения изобразительного искусства по жанрам; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке, от родных, близких, друзей, других информационных источников; 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать с помощью учителя источник для получения информации: поисковые системы Интернета, циф-

ровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

готовить информацию с помощью учителя на заданную или выбранную тему и представлять её в различ-

ных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные художествен-

ные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных учите-

лем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

участвовать в диалоге или дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов в процессе 

совместной художественной деятельности (при необходимости с помощью учителя); 

демонстрировать и объяснять (на доступном для обучающегося с ЗПР уровне) результаты своего творче-

ского, художественного опыта; 

анализировать по предложенному плану произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать намере-

ния и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной деятель-

ности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно 

относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания, при необходимости с опорой 

на план; 

организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем про-

странстве и бережно относясь к используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата. 

Предметные результаты 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построения содержа-

ния в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образова-

ния обучающихся с ОВЗ. 

1 класс 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной творческой 

работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со средствами 

изобразительного языка. 

Приобретать опыт наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геометризации наблюдаемой формы 



как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения соответствующих за-

дач рисунка. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; называть ассоциативные представления, которые рождает каждый цвет. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и получения ново-

го цвета. 

Модуль «Скульптура» 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной форме в 

объёмном изображении. 

Осваивать первичные навыки бумагопластики — создания объёмных форм из бумаги путём её складыва-

ния, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать различные примеры узоров в природе (в условиях урока на основе фотографий); приво-

дить примеры с помощью учителя и с опорой на образец орнаментов в произведениях декоративно-прикладного 

искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, анималистиче-

ские. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям в условиях 

урока). 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых геометрических тел. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их содержания и сюжета, 

настроения, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в зависимости от по-

ставленной задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия архитектурных построек. 

Приобретать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать значение 

зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В.М. 

Васнецова, М.А. Врубеля и других художников по выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным 

эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и отношения к ним в 

соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного наблюдения приро-

ды. 

1 дополнительный класс 

Модуль «Графика» 

Закреплять навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной творческой 

работе в условиях урока. 

Приобретать опыт обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку на до-

ступном для обучающегося с ЗПР уровне. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать с помощью учителя соотношения пропорций, визуально сравнивать простран-

ственные величины. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практической художествен-

ной деятельности. 

Модуль «Живопись» 

Закреплять навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой на опыт жиз-

ненных ассоциаций. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, организованные педа-

гогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объёмных форм в при-

роде (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной форме в 

объёмном изображении. 



Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из бумаги путём её 

складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать различные примеры узоров в природе (в условиях урока на основе фотографий); 

приводить примеры, и делать ассоциативные сопоставления (с опорой на зрительный образец) с орнаментами в 

произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, анималистиче-

ские. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: декоративный 

цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художественных промыслов 

(дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом местных промыслов) и опыт практической 

художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям в условиях 

урока); анализировать по предложенному плану особенности и составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме коллективной игровой 

деятельности. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать по предложенному плану детские рисунки с позиций 

их содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной 

задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений с учётом 

учебных задач, поставленных учителем. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в зависимости от по-

ставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Приобретать опыт аналитического наблюдения архитектурных построек под руководством учителя. 

Приобретать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать значение 

зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В.М. 

Васнецова, М.А. Врубеля и других художников по выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным 

эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и отношения к ним в 

соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного наблюдения приро-

ды. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан снимок, насколько 

значимо его содержание и какова композиция в кадре под руководством учителя. 

2 класс 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными материалами; осваи-

вать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как необходимой ком-

позиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения соотносить 

пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его в простран-

стве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и прозрачное нанесение 

краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки создания выразительной фактуры и кро-

ющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков составного цвета. 

Различать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с белой и чёрной (для 

изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать тёплые и холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет мягкий, «глу-

хой» и мрачный и др. на доступном для обучающегося с ЗПР уровне. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, грозу и др.) на ос-

нове изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи разного цветового состояния моря. 



Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и злые, нежные 

и грозные). 

Модуль «Скульптура» 

Знакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных промыслов; осваивать 

приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; выполять в технике лепки фи-

гурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, 

каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной формы и разного 

характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать под руководством учителя разнообразие форм в природе, воспринимаемых 

как узоры. 

Сравнивать с опорой на план природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, роса на листьях, 

серёжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными произведениями декоративного искусства (круже-

во, шитьё, ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на основе при-

родных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных по мотивам 

народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская иг-

рушки или с учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в художествен-

ные изображения и поделки. 

Рассматривать украшения человека на примерах иллюстраций к народным сказкам лучших художников-

иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда украшения не только соответствуют народным традициям, но и 

выражают характер персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют осо-

бенности его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных персонажей. 

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования предметов из 

бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета сказочного го-

рода или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать под руководством учителя конструкцию архитектурных строений (по 

фотографиям в условиях урока). 

Рассматривать, приводить примеры разных жилищ, домиков сказочных героев в иллюстрациях извест-

ных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев литературных 

и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них содержания, 

настроения, расположения изображения в листе, цвета, а также ответа на поставленную учебную задачу. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений декоративного 

искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных художников-

пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, А.И. Куинджи, Н.П. Крымова и других по вы-

бору учителя), а также художников-анималистов (В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина и других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия произведений живописи западноевропейских художников с активным, яр-

ким выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знакомиться с именами и наиболее известными произведениями художников И.И. Левитана, 

И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, В.М. Васнецова, В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина (и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint (или другом 

графическом редакторе). 

Осваивать приёмы копирования геометрических фигур в программе Paint, а также построения из них 

простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — карандаш, кисточка, 

ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объекта в кадре. 

Участвовать в обсуждении ученических фотографий. 

3 класс 

Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, многообразии форм 

детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с соединением 

шрифта (текста) и изображения, создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 



Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, совмещая в ней шрифт и 

изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую композицию — эскиз 

афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для карнавала или спектак-

ля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению натуры. 

Рассматривать сюжет и композицию, эмоциональное настроение в натюрмортах известных отечествен-

ных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярко выраженным настрое-

нием или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобретать представление о деятельности художника в театре. 

Создавать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Знакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнять тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по памяти и по пред-

ставлению. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки 

(или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём добавления к ней необ-

ходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая пластика, рельеф 

(виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы Гжель и Хох-

лома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду Гжели и Хохломы; 

осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; выполнять эскизы орнаментов, украшаю-

щих посуду (по мотивам выбранного художественного промысла). 

Узнавать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получать опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнять зарисовки или творческие рисунки на основе фотографий на тему исторических памятников 

или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создавать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по созданию та-

кого макета. 

Создавать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы разнообразных малых 

архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумывать и рисовать (или выполнять в технике бумагопластики) транспортное средство. 

Выполнять творческий рисунок — создавать образ своего города или села или участвовать в коллектив-

ной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и принимать участие в обсуждении содержания работы художника. 

Рассматривать и анализировать по предложенному плану архитектурные постройки своего города (села), 

характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания; приобретать пред-

ставления и эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-

Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий). 

Иметь представление об основных видах пространственных искусств: изобразительных видов искусства 

— живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также 

деятельности художника в кино, в театре, на празднике. 

Иметь представление об основных жанрах живописи, графики и скульптуры, определяемых предметом 

изображения. 

Иметь представление об именах крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И.И. Шишкина, 

И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.К. Айвазовского и других (по выбору учителя), 

приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, участвовать в обсуж-

дении впечатлений от виртуальных путешествий. 

Иметь представление об именах крупнейших отечественных портретистов: В.И. Сурикова, И.Е. Репина, 



В.А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Понимать значение музеев и иметь представления о том, где они находятся и чему посвящены их кол-

лекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, 

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, инструмен-

тами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: построения ритми-

ческих композиций, составления орнаментов путём различных повторений рисунка узора, простого повторения 

(раппорт); создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; осваивать с помо-

щью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании поздравительных откры-

ток, афиши и др. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной программы Picture 

Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности цвета. 

4 класс 

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практической творческой 

деятельности.  

Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей фигуры 

и учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о красоте челове-

ка в разных культурах; применять эти знания в изображении персонажей сказаний и легенд или просто предста-

вителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, пейзаж степной 

или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ женщины в рус-

ском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, детского порт-

рета или автопортрета. 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно (аппликации из ин-

дивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народного праздника и традиционных празд-

ников у разных народов), в которых выражается обобщённый образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 

Лепить из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной разработке про-

екта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения собранного материала о мемориаль-

ных комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать под руководством учителя и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов 

разных народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); показать в рисунках 

традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в 

разные эпохи. 

Изучать под руководством учителя и показать в практической творческой работе орнаменты, традицион-

ные мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре 

головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получать представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, особенно-

стях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и по-

ложением в обществе. 

Модуль «Архитектура» 

Получать представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи с окружа-

ющей природой. 

Знакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — и надворных построек; 

уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы. Иметь представления о конструктивных особенно-

стях переносного жилища — юрты. 

Уметь изображать традиционную конструкцию здания каменного древнерусского храма; иметь пред-

ставления о красоте и конструктивных особенностях памятников русского деревянного зодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве и 

жизни в нём людей.  

Иметь представления об основных конструктивных чертах древнегреческого храма, уметь его изобра-

зить; иметь общее представление о древнегреческой культуре. 



Иметь представления об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных для разных 

культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь 

изображать их. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской отечественной 

культуры (произведения В.М. Васнецова, А.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, В.И. Сурикова, К.А. Коровина, 

А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, Новгород-

ский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том 

числе монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Иметь представления о соборах Московского Кремля, Софийском соборе в Великом Новгороде, храме 

Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять на доступном для учащегося с ЗПР уровне содержание памятника К. Мини-

ну и Д. Пожарскому скульптора И.П. Мартоса в Москве. 

Узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и иметь представление об 

их особом значении в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памят-

ник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в берлинском Треп-

тов-парке; Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения 

при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре 

Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока. 

Узнавать, различать общий вид готических (романских) соборов; иметь представления об архитектурном 

своеобразии здания буддийской пагоды и мусульманских мечетей. 

Иметь представления о произведениях великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкцию 

традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на основе избы и 

традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с помощью инструмен-

тов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и 

внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкции 

храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, ку-

полом; готический или романский собор; пагода; мечеть). 

Строить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на 

линейной основе; изображать различные фазы движения. 

Осваивать и создавать под руководством учителя компьютерные презентации в программе PowerPoint по 

темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе собственных фото-

графий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, по-

ложений, которые надо помнить и знать. 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование составлено на основе семи содержательных модулей: «Графика», «Живо-

пись», «Скульптура», «Декоративно-прикладное искусство», «Архитектура», «Восприятие произведений искус-

ства», «Азбука цифровой графики». Содержание всех модулей присутствует в каждом классе, развиваясь из года 

в год с учётом особых образовательных потребностей обучаюихся с ЗПР и требований к результатам освоения 

учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию. 

Важнейшим принципом предмета «Изобразительное искусство» является приоритет практической твор-

ческой работы с художественными материалами. Однако некоторые уроки и учебные задания могут быть даны и 

на основе компьютерных средств (по выбору учителя и в зависимости от технических условий проведения уро-

ка). 

Задачи модуля «Восприятие произведений искусства» рассматриваются шире: и как эстетическое вос-

приятие окружающего мира, природы, ведь искусство учит эстетически, художественно видеть мир вокруг и 

«внутри себя». 

Учебным темам по этому модулю могут быть посвящены отдельные уроки, но в основном следует объ-

единять задачи восприятия с задачами практической творческой работы (при общем сохранении учебного време-

ни на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

Значительные возможности знакомства с отечественным и мировым искусством предоставляют вирту-

альные путешествия по художественным музеям, к историко-архитектурным памятникам. Однако это не заменя-

ет реального посещения музеев и памятных мест (во внеурочное время, но в соответствии с изучаемым материа-

лом). 

Тематическое планирование курса «Изобразительное искусство» 

Модуль Классы 

1 1 дополнительный 2 3 4 



Модуль «Живопись» 4 4 6 6 6 

Модуль «Графика» 4 4 6 6 6 

Модуль «Скульптура» 8 8 8 6 6 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 6 6 6 6 6 

Модуль «Архитектура» 8 8 4 4 4 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 2 2 2 2 2 

Модуль «Азбука цифровой графики» 1 1 2 4 4 

 33 33 34 34 34 

«Адаптивная физическая культура» 

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» (предметная область 

«Физическая культура») для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) включает пояснительную 

записку, содержание учебного предмета «Адаптивная физическая культура» для 1—4 классов, распределённое 

по годам обучения, планируемые результаты освоения учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

на уровне начального общего образования и тематическое планирование изучения курса.  

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» на уровне начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения адаптированной основной обще-

образовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР, представленных в Федераль-

ном государственном образовательном стандарте начального общего образования обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в Федеральной рабочей программе воспита-

ния. 

Пояснительная записка 

Федеральная рабочая программа начального общего образования для обучающихся с задержкой психи-

ческого развития (ЗПР) по предмету «Адаптивная физическая культура» предназначена для сопровождения дея-

тельности образовательной организации по созданию программы начального общего образования и отражает ва-

риант конкретизации требований ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Согласно своему назначению является ориентиром для составления рабочих программ по адаптивной физической 

культуре педагогами образовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразователь-

ные программы для обучающихся с ЗПР. Она  дает представление о целях, общей стратегии коррекционно-

образовательного процесса обучающихся с ЗПР средствами учебного предмета «Адаптивная физическая культу-

ра» (АФК); устанавливает предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и структури-

рование по разделам и темам курса, определяет количественные и качественные характеристики содержания; 

даёт примерное распределение учебных часов по тематическим разделам и рекомендуемую последовательность 

их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных и пси-

хофизических особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для реализации требований к ре-

зультатам освоения адаптивной основной общеобразовательной программы начального общего образования, а 

также требований к результатам обучения адаптивной физической культуре на уровне целей изучения предмета и 

основных видов учебно-познавательной деятельности / учебных действий обучающегося с ЗПР по освоению 

учебного содержания. 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества в развитии обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья их социализации и интеграции в современное общество, 

государственная политика с национальными целями увеличения продолжительности жизни граждан России и 

научная теория адаптивной  физической культуры, представляющая закономерности двигательной деятельности 

человека с ОВЗ, коррекции первичных и вторичных отклонений с помощью физических упражнений. Так же 

в программе нашли своё отражение положения о приоритетности  задач по охране и укреплению здоровья обу-

чающихся и воспитанников в системе образования; современные научные представления о категории обучаю-

щихся с ЗПР, научные и методологические подходы к их обучению, воспитанию и реабилитации (абилитации).  

АФК рассматривается как часть общей культуры, подсистема физической культуры, одна из сфер соци-

альной деятельности, направленная на удовлетворение потребности лиц с ограниченными возможностями в дви-

гательной активности, восстановлении, укреплении здоровья, личностного развития, самореализации физических 

и духовных сил в целях улучшения качества жизни, социализации и интеграции в общество. При этом в сочета-

нии с другими формами урочных, внеурочных спортивных и оздоровительных мероприятий создаются условия 

всестороннего развития личности обучающегося с ЗПР, формированию осознанного отношения к своим силам, 

развитию основных физических качеств, коррекцию и компенсацию нарушенных функций организма и его спор-

тивного самоопределения. 

Программа обеспечивает сформированность общих представлений об адаптивной физической культуре и 

спорте, физической активности, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, ком-

пенсации и коррекции нарушенных двигательных функций, основныхфизических упражнениях (коррекционных, 

гимнастических, игровых,спортивных и туристических). 

Программа ориентирована на обеспечение выполнения обучающимися нормативов Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса ГТО для лиц с ограничениями в состоянии здоровья  и другие предметные 

результаты ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2).  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Задержка психического развития (ЗПР) это состояние  отставания развития психики в целом или отдель-

ных ее функций несколько ниже возрастной нормы, замедленный темп либо неравномерное становление позна-



вательной деятельности. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР определяются спецификой 

функционирования их центральной нервной системы, которая выражается в недостаточности моторной скоорди-

нированности 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.   

Для обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья или инвалидность по соматическим забо-

леваниям, характерны специфические особенности двигательного развития, связанные именно с тем заболевани-

ем, которое он имеет. Как правило, соматическое заболевание осложняет все вышеперечисленные особенности 

психофизического развития обучающихся с ЗПР. Очень часто в замедлении темпа развития принимает участие 

стойкая соматогенная астения, которая приводит к повышенной утомляемости, истощаемости, неспособности к 

длительному умственному и физическому напряжению. Занятия физической культурой должны быть индивидуа-

лизированы и зависеть от медицинских рекомендаций лечащего врача.  

К особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР в части занятий адаптивной физиче-

ской культурой относятся:  

1. включение в содержание образования коррекционно-развивающей работы, предусматривающей коррекцию и 

развитие точности, ловкости; упражнений, способствующих налаживанию межполушарных связей и отработ-

ке быстроты двигательных реакций;  

2. обеспечение особой пространственной и временной организации обучения двигательным действиям, физиче-

ским упражнениям с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов, обу-

чающихся с ЗПР: 

- с помощью использования дополнительных схем, алгоритмов, наглядных пособий, 

- упрощение системы учебно-познавательных задач с поэтапным их решением, в процессе образования, 

- увеличение сроков обучения двигательным действиям и физическим упражнения по разделам (моду-

лям) программы, 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые двигательные навыки за 

счет поэтапного формирования моторных действий и усложнения их структуры.  

- отработка двигательных навыков необходимых в различных сферах жизни, 

- наглядно-действенный характер содержания обучения двигательным действиям и физическим упраж-

нениям. 

3. в организации образовательного процесса с учетом индивидуализации содержания, методов и средств, предо-

ставлении дифференцированных требований к результатам занятий с учетом психофизических возможностей 

обучающихся; 

4. постоянное стимулирование познавательной активности, формировании интереса к занятиям физической 

культурой, представлений и навыков здорового образа жизни; 

5. комплексное сопровождение, направленное на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а 

также специальная психокоррекционная помощь средствами адаптивной физической культуры, направленная 

на компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познава-

тельной деятельности и поведения; осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать 

и использовать помощь взрослого; 

6. обучающиеся с ЗПР по соматическим заболеваниям занимаются адаптивной физической культурой в соответ-

ствии с медицинскими рекомендациями.   

Общая характеристика учебного курса  «Адаптивная физическая культура» 

Предметом обучения адаптивной физической культуре на уровне начального общего образования явля-

ется двигательная деятельность человека с коррекционной, компенсаторной, оздоровительной и общеразвиваю-

щей направленностями с использованием основных направлений адаптивной физической культуры в применении 

физических упражнений с учётом психофизических особенностей и медицинских противопоказаний к физиче-

ским упражнениям обучающихся с ЗПР на этапе начального общего образования. В процессе овладения этой дея-

тельностью происходит коррекция вторичных отклонений физического развития, совершенствуются физические 

качества, осваиваются двигательные действия, укрепляется здоровье, повышаются функциональные возможности 

кардиореспираторной системы, активно развиваются познавательная и мыслительная деятельность, творчество и 

самостоятельность. 

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» обладает широкими возможностями в использова-

нии форм, средств и методов обучения. Существенным компонентом содержания учебного предмета «Адаптив-

ная физическая культура» является адаптивное физическое воспитание. Учебный предмет «Адаптивная физиче-

ская культура» обогащает обучающихся системой знаний о сущности и общественном значении физической 

культуры в общем и адаптивной физической культуры в частности, и её влиянии на всестороннее развитие лич-

ности. Такие знания обеспечивают развитие гармоничной личности, мотивацию и способность обучающихся с 

ОВЗ к различным видам деятельности, повышают их общую культуру. 

Программа основана на системе научных знаний о человеке, сущности физической культуры, адаптивной 

физической культуры, общих закономерностях её функционирования и использования с целью всестороннего 

развития людей с ограничениями в состоянии здоровья, направлена на формирование основ знаний в области 

адаптивной физической культуры, культуры движений, воспитание устойчивых навыков выполнения основных 

двигательных действий, укрепление здоровья, коррекции и компенсации, имеющихся двигательных нарушений. 

Программа обеспечивает создание условий для высокого качества преподавания учебного предмета 

«Адаптивная физическая культура» на уровне начального общего образования; выполнение требований, опре-



делённых статьёй 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» «Охрана здоровья обу-

чающихся», включая определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий, создание условий 

для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, коррекции и компенсации нарушенных функ-

ций;способствует решению задач, определённых в Стратегии развития физической культуры и спорта в Россий-

ской Федерации на период до 2030 г. и Межотраслевой программе развития школьного спорта до 2024  г., и 

направлена на достижение национальных целей развития Российской Федерации, а именно: а) сохранение насе-

ления, здоровье и благополучие людей; б) создание возможностей для самореализации и развития талантов. 

В основе программы лежат представления об уникальности личности, индивидуальных возможностях 

каждого обучающегося с ЗПР и ученического сообщества в целом, профессиональных качествах педагогов и 

управленческих команд системы образования, создающих условия для максимально полного обеспечения об-

разовательных возможностей обучающимся с ограничениями в состоянии здоровья в рамках единого образова-

тельного пространства Российской Федерации. 

Концепция программы основана на следующих принципах: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области образования, основанные на 

гуманистическом характере образования, единстве образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светском характере образования, общедоступности образования, адаптивности системы образования 

к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

на занятиях по адаптивной физической культуре, заключается в учете особенностей психофизического развития, 

показаний и противопоказаний к занятиям физическими упражнениями, а также учет сопутствующих заболева-

ний и вторичных отклонений. Особенности касаются пола, возраста, телосложения, двигательного опыта, свойств 

характера, темперамента, волевых качеств, состояния сохранных функций — двигательных, сенсорных, психиче-

ских, интеллектуальных. 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса основан на том, что педагогиче-

ские воздействия должны быть направлены не только на преодоление, ослабление физических и психических 

недостатков обучающихся с ЗПР, но и на совершенствование их познавательной деятельности, психических про-

цессов, физических способностей и нравственных качеств. 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие 

личности обучающегося с ЗПР и расширение его "зоны ближайшего развития" с учетом особых образовательных 

потребностей; 

д) онтогенетический принцип заключается в освоении двигательных навыков в определенной последова-

тельности, соответствующейстадиям физического развития ребенка. 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании ФАОП НОО ориентировку на ФА-

ОП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что обеспечивает непрерывность образования обучаю-

щихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования основан на рассмотрении каждого этапа обучения исо-

вершенствования двигательных действий, как звена в общем образовательном процессе, в котором, с одной сто-

роны, развиваются знания, умения и навыки, приобретенные на предшествующих этапах обучения, а с другой - 

готовятся возможности для образования на последующих этапах.  

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения обу-

чающимися всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познава-

тельной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей заключается в двустороннем взаимодействии семья - школа, только 

в тесном контакте педагога с родителями можно достичь положительных результатов в обучении ребенка с ЗПР. 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается исполь-

зование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Методика АФК для обучающихся с ЗПР имеет ряд существенных отличий, обусловленные спецификой 

заболевания. Медико-физиологические и психологические особенности обучающихся с ЗПР, типичные и специ-

фические нарушения мыслительной и двигательной сфер, специально-методические принципы работы с данной 

категорией обучающихся, коррекционная направленность педагогического процесса определяют концептуальные 

подходы к построению и содержанию занятий в рамках уроков адаптивной физической культуры. 

Особенности задержки психического развития обучающихся данной категории детей определяют их осо-

бые образовательные потребности при реализации программы по АФК, которые обеспечиваются специальными 

образовательными условиями: 

− Обеспечение включения в занятия в форме уроков АФК коррекционно-развивающей деятельности с исполь-

зованием методов и средств адаптивной физической культуры; 

− Строгая регламентация деятельности с учетом медицинских рекомендаций; 

− Обеспечение индивидуализации образовательного процесса и определения индивидуального содержания реа-

лизуемой рабочей программы по АФК. 

Освоение программы предполагает соблюдение главных педагогических правил: от известного к неиз-

вестному, от лёгкого к трудному, от простого к сложному, увеличении времени освоения программного материа-



ла. Планирование учебного материала рекомендуется в соответствии с постепенным освоением теоретических 

знаний, практических умений и навыков в учебной и самостоятельной физкультурной, оздоровительной деятель-

ностями. 

В основе программы лежат дифференцированный и  деятельностный подходы, целью которых является 

формирование у обучающихся полного представления о возможностях адаптивной физической культуры 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обуслов-

ливает необходимость учета индивидуально-типологических особенностей каждого обучающегося с дифферен-

цированным подбором средств адаптивной физической культуры. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической 

науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру обра-

зовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным 

развитием. Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучаю-

щихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содер-

жанием образования (успешное усвоение системы научных знаний, умений и навыков (академических результа-

тов) в области адаптивной физической культуры, позволяющих продолжить образование на следующем уровне 

образования, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности). 

В контексте реализации ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР реализация деятельностного подхода обес-

печивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися с ЗПР знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возмож-

ность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

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

дения; 

• 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, со-

ставляющей основу социальной успешности. 

В содержании программы учитывается взаимосвязь изучаемых явлений и процессов, что позволит 

успешно достигнуть планируемых результатов — предметных, метапредметных, личностных необходимых жиз-

ненных компетенций. 

Цель и задачи изучения учебного предмета  «Адаптивная физическая культура» 

Цели и задачи программы обеспечивают результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ и ФАОП НОО. 

Цели изучения учебного предмета «Адаптивная физическая культура» —  создании условий для макси-

мального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР в нормализации двигатель-

ной деятельности, способствующей физической и социальной реабилитации (абилитации) для формирования по-

требностей в систематических занятиях физическими упражнениями и в осуществлении здорового образа жиз-

ни,оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха в соответствии с рекомендациями, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Используемые в образовательной деятельности технологии программы позволяют решать преемственно 

комплекс основных задач физической культуры на всех уровнях общего образования. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

1. Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культу-

ры.  

2. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни.  

3. Овладение основными представлениями о собственном теле, возможностях и ограничениях его физических 

функций, возможностях компенсации.  

4. Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоя-

тельностью и независимостью.  

5. Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям 

здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами.  

6. Овладение умениями адекватно дозировать физическую нагрузку, следить за своим физическим состоянием.  

7. Развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).  

8. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

Наряду с этим программа обеспечивает: 

- единство образовательного пространства Российской Федерации, в том числе единство учебной и воспита-

тельной деятельности в области адаптивной физической культуры, реализуемой совместно с семьей и иными 



институтами воспитания, с целью реализации равных возможностей получения качественного образования 

обучающимися с ЗПР; 

- вариативность и разнообразие содержания программного материала, подбора средств адаптивной физической 

культуры  в  рамках начального общего образования обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

- личностное развитие обучающихся, в том числе духовно-нравственное, эстетическое и социокультурное  и 

физическое развитие, пользования прав и активного участия в жизни государства, развития гражданского об-

щества с учетом принятых в обществе правил и норм поведения в доступной для обучающихся с ЗПР форме и 

объеме; 

- физическое воспитание, формирование здорового образа жизни и обеспечение условий сохранения и укрепле-

ния здоровья обучающихся, в том числе их социального и эмоционального благополучия, коррекция и ком-

пенсация нарушенных сенсомоторных; 

- создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными, индивидуальными 

особенностями и особыми образовательными потребностями, развитие способностей и творческого потенциа-

ла каждого обучающегося; 

- формирование у обучающихся знаний о месте адаптивной физической культуры и спорта Российской Федера-

ции в мире, истории развития олимпийского движения в Российской Федерации и мире, вкладе страны в ми-

ровое научное наследие и формирование представлений об адаптивной физической культуре в современной 

России, устремленной в будущее; 

- освоение обучающимися технологий командной работы на основе их личного вклада в решение общих задач, 

осознание ими личной ответственности, объективной оценки и командных возможностей, своих возможно-

стей; 

- расширение возможностей для реализации права выбора педагогическими работниками методик обучения и 

воспитания, методов оценки знаний, использование различных форм организации образовательной деятельно-

сти обучающихся с ЗПР; 

- формирование социокультурной и образовательной среды средствами адаптивной физической культуры с 

учетом общих и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Место учебного предмета «Адаптивная физическая культура» в учебном плане 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Адаптивная физическая культура» на уровне 

начального общего образования, составляет 504 ч (три часа в неделю в каждом классе): 1 и 1 дополнительный 

классы по 99 ч; 2, 3 и 4 классы по 102 ч). 

При планировании учебного материала по программе учебного предмета «Адаптивная физическая куль-

тура» для всех классов начального образования в объёме не менее 70% учебных часов должно быть отведено на 

выполнение физических упражнений.  

Содержание учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

Содержание программы распределяется по модулям:  

− Модуль «Знания об адаптивной физической культуре»; 

− Модуль «Гимнастика с элементами корригирующей гимнастики»; 

− Модуль «Легкая атлетика»; 

− Модуль «Подвижные игры» 

− Модуль «Плавание». 

Модуль «Знания об адаптивной физической культуре» распределяется по остальным модулям програм-

мы. Следует учитывать, что модули могут быть взаимозаменяемы и взаимодополняемы, некоторые модули могут 

быть исключены и заменены на другие. Так обучение по модулям «Лыжная подготовка» и «Плавание» регламен-

тированы наличием материально-технической базы и климатическими особенностями. Данные модули могут 

быть заменены на модуль «Гимнастика с элементами корригирующей», «Подвижные игры». Подбор средств 

АФК на занятиях определяются индивидуально, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР, 

соматических заболеваний, медицинских рекомендаций и противопоказаний к физическим упражнениям, уточ-

ненные школьным психолого-медико-педагогическим консилиумом. Виды упражнений, относящиеся к артику-

ляционной, пальчиковой, нейрогенной гимнастикам осваиваются обучающимися так же по рекомендации школь-

ного психолого-медико-педагогического консилиума. 

Содержание обучения в 1 классе. 

Модуль «Основная гимнастика с элементами корригирующей» 

Знания: 

− Понятия «Физическая культура», «Режим дня», правила распорядка дня. 

− Основные способы и особенности движений и передвижений человека. 

− Понятие о здоровом образе жизни, о важности ведения активного образа жизни.  

− Правила поведения на уроках физической культуры.  

− Техника безопасности при выполнении физических упражнений в зале.  

− Роль физических упражнений в жизни человека. 

− Требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями 

Физические упражнения. 

Упражнения по видам разминки. 

Общая разминка. Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: 

приставные шаги вперёд на полной стопе (гимнастический шаг), шаги с продвижением вперёд на полупальцах и 



пятках («казачок»), шаги с продвижением вперёд на полупальцах с выпрямленными коленями и в полуприседе 

(«жираф») 

Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости позвоночника, упражнения для разогрева-

ния методом скручивания мышц спины («верёвочка»), упражнения для укрепления мышц спины и увеличения их 

эластичности («рыбка»), упражнения для развития гибкости позвоночника и плечевого пояса («мост») из положе-

ния лёжа. 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом. 

Удержание гимнастической палки. Простые физические упражнения с гимнастической палкой в руках с 

различными видами хвата. 

Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, передача мяча из руки в руку. Одиночный от-

бив мяча от пола. Бросок и ловля мяча. Игровые задания с мячом. 

Удержание скакалки. Прыжки на скакалке двумя ногами. 

Бег равномерный по кругу, по прямой. 

Лазание по гимнастической стенке, ползание на животе, преодоление мягких препятствий (мягкие моду-

ли). 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения артикуляционной гимнастики: для нижней челюсти (свобод-

ное открывание и закрывание рта, жевательные движения), для щек (одновременное надувание щек, втягивание 

щек в ротовую полость между зубами), для губ и языка («Улыбка», «Заборчик»,  «Трубочка», «Бублик»,  «Лопат-

ка», «Чашечка», «Качели», «Горка»). 

Пальчиковая гимнастика. Игры-манипуляции: «Рыбки», «Сорока — белобока», «Пальчик-мальчик, где 

ты был?», «Мы делили апельсин», «Этот пальчик хочет спать», «Семья», «Раз, два, три, четыре, кто живёт в моей 

квартире?», «Пальчики пошли гулять». 

Нейрогенная гимнастика. Упражнения нейрогенной гимнастики для верхних конечностей: «Ладушки», 

«Клювики», «Ухо-нос», «Змейка», «Ладонь-локоть». 

Упражнения для нижних конечностей:  «Канатоходец», «Перекрёстные шаги». 

Строевые команды «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 

Построение в шеренгу, и передвижение в колонне без темпо-ритмических характеристик. 

Выполнение простых общеразвивающих упражнений в ходьбе: руки вверх, в стороны, круговые движе-

ния руками, выпады, полуприседе, повороты на каждый шаг. 

Модуль «Легкая атлетика» 

Знания:  

− Основные способы и особенности движений и передвижений человека. 

− Значение регулярной двигательной активности в укреплении здоровья и физического развития. 

− Основные правила безопасного поведения в местах занятий физическими упражнениями (в спортивном зале и 

на спортивной площадке). 

− Основные виды разминки. 

Общеразвивающие упражнения на свежем воздухе: упражнения для рук, повороты, наклоны, приседания, 

выпады. 

Ходьба: парами, по кругу; в умеренном темпе, в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба с 

сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 

Ходьба и бег по пересеченной местности, стадиону, по кругу в зале, с изменением направления.  

Прыжки на двух ногах вверх и вперед. 

Броски мяча на дальность снизу и сверху. Подводящие упражнения к метанию: держать, бросать и ловить 

малый мяч. 

Модуль «Подвижные игры» 

Знания 

− Правила подвижных игр; 

− Правила техники безопасности при выполнении игровых заданий; 

− Взаимодействие со сверстниками в подвижной игре. 

− Значение регулярной двигательной активности в укреплении здоровья, улучшении эмоционального состояния 

и физического развития. 

Физические упражнения. 

Подвижные игры на ловкость, взаимодействие, внимание:  «Передай – встань», «Найди мяч»,  «Мыше-

ловка», «Свободное место», «Водяной», «Самолеты». 

Подвижные игры и игровые задания на материале легкой атлетики. 

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».. 

Содержание обучения в 1 (дополнительном) классе. 

Модуль «Основная гимнастика с элементами корригирующей» 

Знания:  

− Простейшие правила организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, их применение в 

повседневной жизни.  

− Требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями в зале 

− Усталость во время занятий физическими упражнениями, ее оценка.  

− Правила выполнения гимнастических упражнений. 



− Упражнения для утренней гимнастики, физкультминуток 

− Техника безопасности при выполнении физических упражнений в зале.  

− Основные строевые приемы, построение в шеренгу, передвижение в колонне. 

− Понятие о здоровом образе жизни, о важности ведения активного образа жизни.  

Физические упражнения. 

Упражнения общей разминки с контролем дыхания: шаги с продвижением вперёд, сочетаемые с отведе-

нием рук назад на горизонтальном уровне («конькобежец»). 

 Освоение танцевальных позиций у опоры. 

Освоение танцевальных шагов: «буратино», «ковырялочка», «верёвочка». 

Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений для формирования и развития опорно-

двигательного аппарата: упражнения для формирования стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости и 

подвижности суставов («лягушонок»), упражнения для растяжки задней поверхности мышц бедра, упражнения 

для укрепления мышц ног, увеличения подвижности тазобедренных, коленных и голеностопных суставов («вело-

сипед»). 

Подводящие упражнения. Группировка, кувырок в сторону, освоение подводящих упражнений к выпол-

нению продольных и поперечных шпагатов («ящерка»). 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом.Удержание скакалки. 

Вращение кистью руки скакалки, сложенной вчетверо, – перед собой, сложенной вдвое – поочерёдно в лицевой, 

боковой плоскостях. Подскоки через скакалку вперёд, назад. Прыжки через скакалку вперёд, назад. Игровые за-

дания со скакалкой. 

Упражнения с гимнастическим мячом. Игровые задания с мячом. Эстафеты с мячом. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и умений. Упражнения на 

развитие статического и динамического равновесия. 

Равновесие – колено вперёд попеременно каждой ногой. Равновесие («арабеск») попеременно каждой но-

гой. Прыжки с поворотом на сорок пять и девяносто градусов в обе стороны. 

Пальчиковые игры. Сюжетные пальчиковые упражнения: «Пальчики здороваются», «Цветы», «Грабли», 

«Ёлка» и др. 

Артикуляционная гимнастика.Упражнения для губ и языка и мимические упражнения («Быстрая змей-

ка», «Лягушки улыбаются», «Хоботок», «Чищу зубы») 

Глазодвигательная гимнастика. Упражнения  для глаз «Маляры», «Ходики», «Бабочка», «Восьмерка», 

«Пальминг», «Мотылек». 

Нейрогенная гимнастика. Упражнения нейрогенной гимнастики для верхних конечностей с предметами: 

диагональное перекладывание мячей разного цвета, разнотипных игрушек и фигур. Упражнения для нижних 

конечностей:  катание мячей стопами разноименно в различном направлении. 

Упражнения на формирование правильной осанки из положений сидя, стоя, в ходьбе. 

Модуль «Легкая атлетика» 

Знания:  

- Основные способы и особенности движений, передвижений человека. 

- Основные правила безопасного поведения в местах занятий физическими упражнениями (в спортивном 

зале и на спортивной площадке). 

- Одежда для занятий физическими упражнениями на свежем воздухе. 

- Способы наблюдения за динамикой развития гибкости и координационных способностей. 

- Простые термины легкоатлетических упражнений. 

Физические упражнения. 

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения для начального обучения основам техни-

ки бега, прыжков и метаний. 

Ходьба и бег по стадиону, в зале, на открытой спортивной площадке, по кругу с изменением направления 

движения по сигналу, ритма, с сохранением правильной осанки. 

Равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме боль-

шой интенсивности, с ускорениями, с сохранением правильной осанки; 

Беговые упражнения с захлестом голени, с высоким подниманием бедра, передвижение правым и левым 

боком. 

Метание  малого мяча с места, лицом в сторону метания. 

Модуль «Подвижные игры» 

Знания:  

− Правила подвижных игр; 

− Правила техники безопасности при выполнении игровых заданий; 

− Взаимодействие со сверстниками в подвижной игре. 

Физические упражнения. 

Подвижные игры на развитие наблюдательности, выдержки, действовать по команде. «Хитрая лиса» 

«Два мороза» «Мышеловка» «Угадай, кого поймали»  «Мы веселые ребята»  «Стадо и волк» и т.д. 

Игровые задания. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. 

Игровые задания с использованием строевых упражнений на материале гимнастики. 

Подвижные игры и игровые задания на материале легкой атлетики.  

Содержание обучения во 2 классе. 



Модуль «Основная гимнастика с элементами корригирующей» 

Знания:  

− Понятие о гармоничном физическом развитии.  

− Измерения массы и длины своего тела, частоты сердечных сокращений (пальпаторно). 

− Формирование осанки – компонент здоровья.  

− Назначение утренней зарядки, физкультминуток и пауз, уроков физической культуры. 

− Виды гимнастики в спорте и олимпийские гимнастические виды спорта.  

− Упражнения по видам разминки, партерная разминка 

− Виды основных физических качеств. 

Физические упражнения. 

Организующие команды и приёмы. 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд и строевых упражнений: по-

строение и перестроение в одну, две шеренги, стоя на месте, повороты направо и налево, передвижение в колонне 

по одному с равномерной скоростью 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение разученных упражнений. Освоение техники 

выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: гимнастический бег вперёд, назад, приставные 

шаги на полной стопе, шаги в полном приседе («гусиный шаг»), небольшие прыжки в полном приседе («мячик»), 

шаги с наклоном туловища вперёд до касания грудью бедра («цапля»), приставные шаги в сторону с наклонами 

(«качалка»), наклоны туловища вперёд, попеременно касаясь прямых ног животом, грудью («складочка»). 

Партерная разминка. Повторение и освоение новых упражнений основной гимнастики для формирования 

и развития опорно-двигательного аппарата, включая: укрепления мышц стопы, развития гибкости, упражнения 

для развития эластичности мышц ног, упражнения для укрепления мышц ног, рук. 

Освоение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса («берёзка»), упражнения для 

укрепления мышц спины («рыбка», «коробочка»), упражнения для укрепления брюшного пресса («уголок»), 

упражнения для укрепления мышц спины и увеличения их эластичности («киска»), упражнения для развития 

гибкости: отведение ноги назад стоя на колене (махи назад) поочерёдно правой и левой ногой, прямые ноги раз-

ведены в стороны, наклоны туловища попеременно к каждой ноге, руки вверх, прижаты к ушам («коромысло»), 

упражнение для укрепления мышц живота, развития координации, укрепления мышц бедер («неваляшка»). 

Разминка у опоры. Освоение упражнений для укрепления голеностопных суставов, развития координа-

ции и увеличения эластичности мышц: стоя лицом к гимнастической стенке (колени прямые, туловище и голова 

прямо, плечи опущены, живот и таз подтянуты, руки в опоре на гимнастической стенке на высоте талии, локти 

вниз), полуприсед (колени вперёд, вместе) – вытянуть колени – подняться на полупальцы – опустить пятки на пол 

в исходное положение. Наклоны туловища вперёд, назад и в сторону в опоре на полной стопе и на носках. Равно-

весие «пассе» (в сторону, затем вперёд) в опоре на стопе и на носках. Равновесие с ногой вперёд (горизонтально) 

и мах вперёд горизонтально. Приставные шаги в сторону и повороты. Прыжки: ноги вместе (с прямыми и с со-

гнутыми коленями), разножка на сорок пять и девяносто градусов (вперёд и в сторону). 

Подводящие упражнения, акробатические упражнения. 

Освоение упражнений: подводящие упражнения к выполнению кувырок вперёд (группировка, перекаты), 

шпагат. 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вдвое, перед собой, ловля скакалки. 

Высокие прыжки вперёд через скакалку с двойным махом вперёд. Игровые задания со скакалкой. 

Бросок мяча в заданную плоскость и ловля мяча. Серия отбивов мяча. 

Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками (вперёд, назад, с поворотом), шаги галопа (в сторону, 

вперёд), а также в сочетании с различными подскоками, элементы русского танца («припадание»), элементы со-

временного танца. 

Упражнения сюжетных пальчиковых игр с участием двух рук и сопровождением стихов 

Дыхательные упражнения с акцентом на вдох и выдох, статические и динамические дыхательные упраж-

нения. 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения для укрепления мышц языка и губ. Звуковая гимнастика на 

звонкие и шипящие. 

Упражнения на формирование правильной осанки с предметами (гимнастическая палка, мяч, фитбол). 

Упражнения для коррекции и профилактики плоскостопия. 

Модуль «Легкая атлетика» 

Знания:  

− Виды легкой атлетики (бег, прыжки, метания, спортивная ходьба). 

− Требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями в зале и на свежем воздухе. 

− Олимпийские игры. Символ победы на Олимпийских играх.  

− Назначение занятий спортом. 

− Техника преодоления небольших препятствий  при передвижении. 

Физические упражнения. 

Равномерный бег по стадиону, залу, с изменением направления движения по сигналу, ритма, с сохране-

нием правильной осанки. 

Ходьба и легкий бег по пересеченной местности с преодоление препятствий. 

Равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме боль-



шойинтенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняю-

щимся или изменяющимся интервалом отдыха). 

Броски малого и большого мяча в неподвижную мишень разными способами из положения стоя. 

Метание малого мяча с места, лицом в сторону метания, с места, стоя боком в сторону метания. 

Прыжки в длину на небольшое расстояние. Обращать внимание на выполнение полуприседа, маха рука-

ми, выпрямление ног и мягкое приземление. 

Прыжки в длину с места на максимальный результат. 

Спрыгивание с высоты до 50см после небольшого подседа, не выпрямляя ноги. 

Спрыгивание и запрыгивание на гимнастические скамейки, расставленные на расстоянии 60-70 см одна 

от другой. 

Модуль «Подвижные игры» 

Знания:  

− Правила техники безопасности при выполнении игровых заданий;  

− Правила подвижных игр;  

− Взаимодействие со сверстниками в подвижной игре. 

Физические упражнения. 

Игры и игровые задания на повышение мотивации к игровой деятельности, развитие познавательности, 

активности и интереса «Птички и клетка», «Угадай, кого поймали», «Мы веселые ребята», «Ловишка, бери лен-

ту». 

Спортивные эстафетыс обходом фишек, преодоление препятствия в виде мягких модулей, переступания 

палки, каната, с гимнастической скамейкой, с мячом. 

Подвижные игры и игровые задания на материале легкой атлетики.  

Подвижные игры и игровые задания на материале гимнастики.  

Игровые задания с использованием строевых упражнений, развитие пространственной ориентировки. 

Модуль «Плавание»  

Знания:  

− Правила безопасного поведения при занятиях плаванием в бассейне (в душе, раздевалке, на воде), на откры-

тых водоемах.  

− Форма одежды для занятий плаванием. 

− Режим дня при занятиях плаванием.  

− Правила личной гигиены во время занятий плаванием. 

− Игры и развлечения на воде. 

Физические упражнения. 

Упражнения ознакомительного плавания: освоение универсальных умений дыхания в воде. Освоение 

упражнений  

для формирования навыков плавания: «поплавок», «морская звезда», «лягушонок», «весёлый дельфин».  

Освоение элементов спортивных стилей плавания кроль на груди и на спине. Движения руками в кроле 

на груди, на спине, проплывание отрезков без движений ногами. Движения ногами в кроле у бортика, держась за 

доску с проплыванием. 

Игры в воде.«Карлики-великаны», «Рыбаки», «Морской бой». 

Содержание обучения в 3 классе. 

Модуль «Основная гимнастика с элементами корригирующей» 

Знания:  

− Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы.  

− Гимнастика и виды гимнастической разминки. Основные термины гимнастических упражнений. 

− Упражнения для основных мышечных групп и различных частей тела 

− Упражнения на развитие физических качеств. Моделирование физической нагрузки при выполнении гимна-

стических упражнений для развития основных физических качеств. 

− Различные комбинации гимнастических упражнений с использованием танцевальных шагов, поворотов, 

прыжков, гимнастических и акробатических упражнений. 

Физические упражнения. 

Организующие команды и приёмы.Выполнение универсальных умений при выполнении организующих 

команд и строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, повороты направо и налево, 

передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 

Упражнений основной гимнастики на развитие отдельных мышечных групп. 

Динамичные и статичные упражнений основной гимнастики. 

Упражнения с серией поворотов и прыжков, в том числе с использованием гимнастических предметов. 

Броски гимнастического мяча в заданную плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя ру-

ками, имитация падения в группировке с кувырками, бег (челночный). 

Упражнения в танцах галоп и полька. 

Освоение отдельных акробатических  упражнений:кувырок вперёд, шпагат. 

Танцевальные упражнения группой, в том числе по освоению основных условий участия во флешмобах. 

Преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому 

бревну; воспроизведение заданной игровой позы;  

Игры на переключение внимания 



Перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упражнения на переключение внимания; 

Передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам ипо сигналу. 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия. Сидя («каток», «серп», «окно», «маляр», 

«мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»). Ходьба по массажной дорожке для стоп. Упраж-

нения для стоп с массажным мячом. 

Упражнения на осанку у гимнастической лестницы, скамейки. 

Пальчиковые кинезиологические упражнения: «Колечко», «Кулак — ребро — ладонь», «Ухо — нос», 

«Симметричные рисунки», «Горизонтальная восьмёрка». 

Упражнения  для глаз «Круговые движения головой», «Слежение», «Двоение в глазах», «Круги в темно-

те», «Глаза закрыты», «Жмурки», «Часы», «Прокати шар в ворота», «Проследи за движением флажка», «Обведи 

контур фигуры». 

 Игры, способствующие развитию фиксации взора и повышению остроты зрения.  «Кольцеброс»  «Попа-

ди указкой в колечко», «Мяч в корзину», «Подбрось мяч вверх и поймай его», Массажный тренинг «Третий 

глаз», «Пальминг». 

Обучение  расслаблению: упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, потряхивание ко-

нечностей, изометрические упражнения с преобладанием фазы расслабления. 

Логоритмические упражнения под музыкальное сопровождение. 

Модуль «Легкая атлетика» 

Знания:  

− Легкая атлетика как вид спорта. Отличие от занятий физической культурой; 

− Связь легкоатлетических упражнений с укреплением здоровья. 

− Основы техники выполнения легкоатлетических упражнений (ходьба, бег, метание, прыжки). 

− Основные термины легкоатлетических упражнений. 

− Гигиенические правила при выполнении физических упражнений на улице. 

− Виды физической нагрузки при развитии основных физических качеств. 

Физические упражнения. 

Равномерная ходьба и бег, челночный бег, с ускорением и торможением. 

Повторное выполнение беговых нагрузок в горку; Беговые упражнения скоростной и координационной 

направленности: челночный бег, бег с преодолением препятствий, с ускорением и торможением, максимальной 

скоростью на дистанции 30 м.  

Повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных ис-

ходных положений; челночный бег;  

Разнообразные сложно-координированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с места, в дви-

жении в разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта. 

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.  Прыжки на 90 и 180 градусов. 

Броски в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с поворота-

ми.Метание теннисного мяча в заданную цель. 

 Метание  малого  мяча с шага,  из положения скрестного шага; с замахом  вперед, вниз, назад. 

Модуль «Подвижные и спортивные игры» 

Знания:  

− Правила подвижных игр;  

− Спортивные игры, их отличительные особенности от подвижных. 

− Особенности игры в баскетбол, пионербол, футбол. 

Физические упражнения. 

Подвижные игры на развитие внимания, сообразительности, творческого воображения «Море волнует-

ся», «Что делает?», «Фигуры», «Воздух, вода, земля, ветер» и др. 

Народные игры «Лапта». 

Элементы спортивных игр. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча, ловля и передача баскетбольного 

мяча. 

Пионербол: приём и передача мяча двумя руками на месте и в движении.  

Футбол: ведение футбольного мяча, удар по неподвижному футбольному мячу.  

Модуль «Плавание»  

Знания:  

− Правила безопасного поведения при занятиях плаванием в плавательном бассейне (в душе, раздевалке, на во-

де), на открытых водоемах.  

− Техника дыхания под водой, техника удержания тела на воде. 

− Виды современного спортивного плавания: кроль на груди и спине. 

− Основные термины и команды в плавании. 

Физические упражнения. 

Упражнения ознакомительного плавания: передвижение по дну ходьбой и прыжками, погружение в воду 

и всплывание, скольжение на воде. Упражнения в плавании кролем на груди. Овладение техникой плавания на 

дистанцию не менее 25 метров 

Игры в воде с применением вспомогательного оборудования (плавательными досками, нудлами) «Гонка 



катеров», «Бой на воде», «Невод» 

Содержание обучения в 4 классе. 

Модуль «Легкая атлетика» 

Знания:  

− Основы профилактики  травматизма.  

− Контроль частоты сердечных сокращений и частоты дыхательных движений на занятиях физическими упраж-

нениями. 

− Первая  помощь при травмах во время самостоятельных занятий физической культурой 

− Влияние различных легкоатлетических упражнений на организм. 

− Основные группы мышц, задействованные при выполнении отдельных легкоатлетических упражнений. 

− Требования к одежде и обуви в зависимости от места занятий (зал, стадион) и погодных условий на занятиях 

на улице. 

− Тестирование в условиях ГТО. 

Физические упражнения. 

Технические действия при беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт, стартовое ускорение, фи-

ниширование.  

Повторное выполнение беговых нагрузок в горку. 

Бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных ис-

ходных положений. 

Повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся ин-

тервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 минутный бег. 

Метание малого мяча на дальность, стоя на месте, с 2-х и 3-х шагов. 

Передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; мета-

ние набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными спосо-

бами (сверху, сбоку, снизу, от груди);  

Повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см); 

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. 

Прыжки в длину с места на максимальный результат. 

Прыжки в длину с места: 1-ый на максимальный результат; 2-ой вполсилы - на длину, равную половине 

максимального результата. 

Модуль «Основная гимнастика с элементами корригирующей» 

Знания:  

− Основные области адаптивной физической культуры (рекреационная, лечебная, оздоровительная) 

− Общее строение человека, основные части костного скелета. 

− Профилактика травматизма на занятиях физическими упражнениями с предметами и на снарядах; 

− Упражнения на развитие основных физических качеств. 

− Назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и защите Родины; 

− Оказание первой помощи на занятиях гимнастикой. 

−  Спорт и гимнастические виды спорта.  

− Индивидуальное и коллективное творчество по созданию эстафет, игровых заданий, флешмоба. 

Физические упражнения. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и упоры 

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, гимнастиче-

ские палки и булавы). 

Комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличива-

ющимся отягощением; 

Лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастиче-

ской скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой 

на руки;  

Подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку;  

Прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой но-

ге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперед толчком одной ногой и двумя но-

гами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

Упражнения в танцах «Летка-енка». 

Фронтальное выполнение комбинации физических упражнений и танцевальных движений, в том числе 

по освоению основных условий участия во флешмобах. 

Упражнения для профилактики нарушения осанки (на расслабление мышц спины и профилактику суту-

лости). Индивидуальные корригирующие упражнения для осанки и стопы. 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). 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия. Сидя: вращение стопами поочередно и одно-

временно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставными шагами и лицом вперед по канату со стра-



ховкой.  

Упражнения на расслабление. Игры на расслабление «Тишина», «Нос-пол-потолок», «Снежки». 

Логоритмические упражнения со стихами. 

Модуль «Подвижные и спортивные игры» 

Знания:  

− Техника безопасности в спортивной игре. Взаимодействие в спортивной игре. 

− Возможные причины травм в игре. Оказание первой помощи 

− Правила игры в баскетбол, пионербол, футбол. 

Физические упражнения. 

Подвижные игры на развитие быстроты, выносливости, ловкости. Пионербол. 

Волейбол: приём и передача мяча в парах разными способами, выполнение освоенных технических дей-

ствий в условиях игровой деятельности.  

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места, выполнение освоенных технических действий в 

условиях игровой деятельности.  

Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы, выполнение освоенных технических 

действий в условиях игровой деятельности. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет обучающимсяс ЗПР осваивать программу в 

соответствии с возможностями каждого. 

Личностные результаты освоения программы по адаптивной физической культуре на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традици-

онными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе прави-

лами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формиро-

вания внутренней позиции личности. 

Патриотическое воспитание: 

- ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, историческому и научному наследию, 

понимание значения физической культуры, адаптивной физической культуры в жизни современного обще-

ства, способность владеть достоверной информацией; 

- о спортивных достижениях сборных команд по видам спорта на международной спортивной арене, основных 

мировых и отечественных тенденциях развития физической культуры для блага человека, заинтересованность 

в научных знаниях о человеке. 

Гражданское воспитание: 

- представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, готовность к раз-

нообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, освоение и выполне-

ние физических упражнений, создание учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

В процессе этой учебной деятельности, готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков, оказание посильной по-

мощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважи-

тельное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения. 

Ценности научного познания: 

- знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании человека в российской 

культурно-педагогической традиции; 

- познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по адаптивной физической культу-

ре, необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физического развития и физического совер-

шенствования; 

- познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной работы с учебными 

текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; 

- интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к самообразованию, ис-

следовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 

- осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства, ответственное отношение к регу-

лярным занятиям физической культурой, в том числе освоению гимнастических упражнений и плавания как важ-

ных жизнеобеспечивающих умений, установка на здоровый образ жизни, необходимость соблюдения правил без-

опасности при занятиях физической культурой и спортом. 

Экологическое воспитание: 

- экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к человеку, его потребно-

стям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях, ответственное отношение к собственному физическому и 

психическому здоровью,  

- осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и 

жизни людей; 

- экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и соци-

альной практике. 

Программа так же помогает осваивать жизненные компетенции, формирование которых требует специ-

ального обучения:  

сформированность навыков применения физических упражнений для коррекции недостатков в физиче-



ском развитии; 

сформированность умений   произвольно управлять телом, регулировать речь, эмоции; 

сформированность навыков пространственной ориентации при выполнении двигательного действия; 

сформированность умения применения двигательных действий во взаимодействии с окружающими для 

решения какой-либо проблемной ситуации; 

сформированность осмысленных представлений о реальной картине мира (соблюдение правил безопас-

ности при различных видах двигательной активностии др.); 

сформированность умения логичного последовательного использования физических упражнений для са-

моразвития (развития физических качеств, повышения функциональных возможностей кардиореспираторной 

системы, укрепления здоровья в рамках самостоятельных занятий, утренней гигиенической гимнастики и т.д.); 

сформированность умений проявлять коммуникативную инициативу и активности в играх со сверстни-

ками и групповых занятиях физическими упражнениями. 

Метапредметные результаты: 

В результате изучения адаптивной физической культуры на уровне начального общего образования у 

обучающегося с ЗПР будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие учебные познавательные действия: 

1) базовые логические действия: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в адаптивной физической культуре (в пределах 

изученного), применять изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

выявлять признаки положительного влияния занятий адаптивной физической культурой на работу орга-

низма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия, коррекцию двигательных нарушений, расшире-

ние двигательной активности; 

устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие физических качеств; 

классифицировать виды физических упражнений по преимущественному воздействию на развитие от-

дельных качеств (способностей) человека; 

приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, навыков передвижения, 

плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия материально-технической базы); 

2) базовые исследовательские действия: 

моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений, плавания, катания 

на лыжах; 

самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений для утренней гим-

настики с индивидуальным дозированием физических упражнений; 

формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности, в том числе для целей 

эффективного развития физических качеств и способностей, освоении двигательных действий, улучшении темпо-

ритмических характеристик и качества выполнения двигательных действий, способности конструктивно нахо-

дить решение и действовать даже в ситуациях неуспеха; 

3) работа с информацией: 

использовать знания и умения в области культуры движения, эстетического восприятия в учебной дея-

тельности иных учебных предметов, распознавать достоверную и недостоверную информацию о видах двига-

тельной активности; 

использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра видеоматериалов, иллю-

страций, для эффективного физического развития, в том числе с использованием гимнастических, игровых, спор-

тивных, туристических физических упражнений; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практи-

ческих задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность информации и воз-

можности её использования для решения конкретных учебных задач. 

У обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

1) общение: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения, фор-

мулировать собственное мнение и идеи, аргументировано их излагать, выслушивать разные мнения, учитывать 

их в диалоге; 

описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное благополучие человека; 

строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил при выполнении физиче-

ских движений, в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и оценивать их до-

стижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при необходимости помощь; 

2) совместная деятельность: 

организовывать (при содействии взрослого) игры, спортивные эстафеты, выполнение физических упраж-

нений в коллективе, включая обсуждение цели общей деятельности, распределение ролей, выполнение функцио-

нальных обязанностей, осуществление действий для достижения результата; 

продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении задач выполнения 

физических упражнений, игровых заданий и игр на уроках, во внеурочной и внешкольной физкультурной дея-

тельности; 



конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма (снятие утомляемо-

сти, улучшение настроения, уменьшение частоты простудных заболеваний, улучшение качества выполнения дви-

гательного действия, освоение двигательных действий, необходимых в социально-бытовой и образовательной 

среде); 

контролировать состояние организма на уроках адаптивной физической культуры и в самостоятельной 

повседневной физической деятельности по показателям частоты пульса и самочувствия; 

предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и жизни; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении намеченных планов организации своей жизнедея-

тельности, проявлять стремление к успешной образовательной, в том числе оздоровительной и физкультурно-

спортивной, деятельности, анализировать свои ошибки; 

осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием раз-

личных средств информации и коммуникации. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Адаптивная физическая культура» отражают опыт 

обучающихся в физкультурной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного программой 

по физической культуре, выделяются: полученные знания, освоенные обучающимися, умения и способы дей-

ствий, специфические  

для предметной области «Адаптивная физическая культура» периода развития детей с ЗПР на уровне начального 

общего образования, виды деятельности по получению новых знаний, их интерпретации, преобразованию и при-

менению в различных учебных и новых ситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания включены физические упраж-

нения: 

гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно созданных движений и 

действий, эффективность которых оценивается избирательностью воздействия на строение и функции организма, 

а также правильностью, красотой и координационной сложностью всех движений; 

игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарных движений, бега, брос-

ков и других), которые выполняются в разнообразных вариантах в соответствии с изменяющейся игровой ситуа-

цией  и оцениваются по эффективности влияния на организм в целом и по конечному результату действия 

(например, точнее бросить, быстрее добежать, выполнить в соответствии с предлагаемой техникой выполнения 

или конечным результатом задания); 

туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление препятствий, 

ходьбу на лыжах, эффективность которых оценивается комплексным воздействием на организм и результативно-

стью преодоления расстояния и препятствий на местности; 

спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых искусственно стандарти-

зировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной классификацией и является предметом специализации 

для достижения максимальных спортивных результатов. К последней группе в программе по физической культу-

ре условно относятся некоторые физические упражнения, если им присущи перечисленные признаки (спортив-

ные гимнастические упражнения, спортивные игровые упражнения, спортивные туристические упражнения). 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают сформированность у обучающихся 

определённых умений. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным 

темам программы по адаптивной физической культуре: 

Знания о физической культуре. С помощью направляющих вопросов, с использованием вспомогатель-

ного материала (карточек, плана и т.д.): 

объяснять  понятия «физическая культура», «режим дня»; 

формулировать правила составления распорядка дня с использованием знаний принципов личной гигие-

ны, требований к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями; 

знать основные правила безопасного поведения в местах занятий физическими упражнениями (в спор-

тивном зале, на спортивной площадке, в бассейне); 

называть основные способы и особенности движений и передвижений человека; 

знать и формулировать простейшие правила закаливания и организации самостоятельных занятий физи-

ческими упражнениями, уметь применять ихв повседневной жизни. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими упражнениями: 

выбирать гимнастические упражнения в положении стоя, сидя и при ходьбе; 

составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней гимнастики, физкуль-

тминуток, выполнения упражнений гимнастики. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые упражнения: 

участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх; 

выполнять игровые задания для знакомства с видами спорта, основами туристической деятельности. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 



осваивать технику выполнения гимнастических упражнений для формирования опорно-двигательного 

аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий бег;  

осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно-скоростных способно-

стей, в том числе с использованием гимнастических предметов (гимнастическая палка, мяч); 

осваивать способы игровой деятельности.  

Коррекционно-развивающая деятельность: 

осваивать упражнения простых пальчиковых игр - манипуляций, артикуляционной гимнастики, упраж-

нений нейрогенной гимнастики без предметов. 

К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся получит следующие предметные результа-

ты по отдельным темам программы по адаптивной физической культуре: 

Знания о физической культуре. С помощью направляющих вопросов, с использованием вспомогатель-

ного материала (карточек, плана и т.д.): 

объяснять  понятия «физическая культура», «режим дня»; 

иметь представление о здоровом образе жизни, о важности ведения активного образа жизни;  

знать и формулировать основные правила безопасного поведения в местах занятий физическими упраж-

нениями (в спортивном зале, на спортивной площадке, в бассейне); 

называть основные способы и особенности движений и передвижений человека; 

понимать и раскрывать значение регулярного выполнения физическихупражнений для гармоничного 

развития, знать и описывать формы наблюдения за динамикой развития гибкости и координационных способно-

стей; 

знать основные виды разминки. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими упражнениями: 

выбирать гимнастические упражнения для развития гибкости и координации; 

измерять и демонстрировать в записи индивидуальные показатели длины и массы тела. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые упражнения: 

участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, с заданиями на выполнение дви-

жений под музыку, общаться и взаимодействовать в игровой деятельности, выполнять команды и строевые 

упражнения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость, координация), эффектив-

ность развития которых приходится на возрастной период начальной школы, и развития силы, основанной на 

удержании собственного веса; 

осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно важных навыков и умений 

(группировка, повороты в обе стороны, равновесие на каждой ноге попеременно, прыжки толчком с двух ног 

вперёд, назад, с поворотом в обе стороны; упражнения с гимнастическими предметами (мяч, скакалка). 

осваивать способы игровой деятельности.  

Коррекционно-развивающая деятельность: 

осваивать упражнения простых сюжетных пальчиковых игр (с участием одной руки), звуковой гимнасти-

ки, глазодвигательной, нейрогенной гимнастики. 

осваивать упражнения на формирование правильной осанки из положений сидя, стоя, в ходьбе. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным 

темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

различать основные разделы физической культуры (гимнастика, игры, туризм, спорт); 

называть и применять простые термины из разучиваемых упражнений, объясняет их функциональный 

смысл и направленность воздействия на организм; 

объясняет в простых формулировках назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основныхфи-

зических качеств; 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими упражнениями: 

выбирать и уметь составлять комплексы упражнений основной гимнастики для выполнения определён-

ных задач, включая формирование свода стопы, укрепление определённых групп мышц, увеличение подвижно-

сти суставов; 

уметь использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной постановки стопы при ходь-

бе, характеризовать основные показатели физических качеств и способностей человека (гибкость, сила, выносли-

вость, координационные и скоростные способности); 

принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности, оценивать правила безопасности в 

процессе игры; 

знать основные строевые команды.  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью: 

составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней гимнастики, 

физкультминуток, регулярных упражнений гимнастики, измерять, сравнивать динамику развития физических 



качеств и способностей: гибкости, координационных способностей, измерять (пальпаторно) частоту сердечных 

сокращений при выполнении упражнений с различной нагрузкой; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым классификационным 

признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания, по преимущественной целе-

вой направленности их использования, по преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (спо-

собностей) человека. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, командные перестроения: 

участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавливать ролевое участие членов 

команды; выполнять перестроения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать физические упражнения на развитие гибкости и координационно-скоростных способностей; 

осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом, мягким бегом вперёд, прыж-

ками, подскоками, галопом; 

осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнастических и акробатических 

упражнений, танцевальных шагов, работы с гимнастическими предметами для развития моторики, простран-

ственного воображения, меткости, гибкости, координационно-скоростных способностей; 

демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попеременно, прыжки на месте с по-

луповоротом с прямыми ногами и в группировке (в обе стороны); 

осваивать технику плавания одним или несколькими спортивными стилями плавания (при наличии мате-

риально-технического обеспечения). 

Коррекционно-развивающая деятельность: 

˗ осваивать упражнения сюжетных пальчиковых игр (с участием двух рук и сопровождением сти-

хов), в сочетании звуковой и артикуляционной гимнастик гимнастики, нейрогенной гимнастики. 

˗ осваивать технику дыхательных упражнений на вдох и на выдох, статические и динамические. 

˗ осваивать и демонстрировать упражнения с дыханием. 

˗ осваивать упражнения на формирование правильной осанки с предметами (гимнастическая пал-

ка, мяч, фитбол). 

˗ осваивать упражнения для коррекции и профилактики плоскостопия в ходьбе и стоя). 

К концу обучения в 3 классеобучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным 

темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

˗ различать основные предметные области адаптивной физической культуры (рекреационная, 

оздоровительная, спорт); 

˗ - называть и применять простые термины из разучиваемых упражнений, объясняет их функцио-

нальный смысл и направленность воздействия на организм; 

˗ представлять и описывать общее строение человека, называть основные части костного скелета 

человека и основные группы мышц; 

˗ формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях по физической культуре; 

˗ различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств и способностей 

человека; 

˗ выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими упражнениями: 

˗ самостоятельно проводить разминку по её видам: общую, партерную, разминку у опоры, харак-

теризовать комплексы гимнастических упражнений по целевому назначению; 

˗ организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эстафет (на выбор). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью: 

˗ определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду движения) при выполнении 

физического упражнения, оценивать и объяснять меру воздействия того или иного упражнения (по заданию) на 

основные физические качества и способности; 

˗ проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений основной гимнастики. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты: 

составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания; 

˗ выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет с гимнастическим предме-

том/без гимнастического предмета (организатор эстафеты, главный судья, капитан, член команды). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

˗ осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений и комбинаций гимнасти-

ческих упражнений с использованием в том числе танцевальных шагов, поворотов, прыжков; 

˗ осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями (на выбор): кроль на спине, 

кроль; 

˗ осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений для развития гибкости, 

координационно-скоростных способностей; 



˗ осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений и жизненно важ-

ных навыков двигательной деятельности человека, такие как: построение и перестроение, перемещения различ-

ными способами передвижения, группировка, перекаты, повороты, прыжки 

˗ проявлять физические качества: гибкость, координацию – и демонстрировать динамику их раз-

вития; 

˗ осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в оздорови-

тельных формах занятий; 

˗ осваивать строевой и походный шаг. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

˗ осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания (брасс, кроль) с динамикой 

улучшения показателей скорости при плавании на определённое расстояние; 

˗ осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений акробатики с использованием и 

без использования гимнастических предметов (мяч, скакалка); 

˗ осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, равновесий, включая: серию поворотов и 

прыжков на девяносто и сто восемьдесят градусов, прыжки с толчком одной ногой, обеими ногами с прямыми и 

согнутыми коленями, прямо и с полуповоротом, с места и с разбега, прыжки и подскоки через вращающуюся 

скакалку; 

˗ осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических упражнений, вхо-

дящих в программу начальной подготовки по виду спорта (по выбору). 

Коррекционно-развивающая деятельность: 

˗ осваивать упражнения логоритмики, различных видов дыхательных упражнений (грудное, диа-

фрагмальное, полное). 

˗ Осваивать упражнения на расслабление и снятие мышечного напряжения. 

˗ осваивать и демонстрировать упражнения всогласованности движений отдельных звеньев тела, 

точности мелкой моторики, ориентировка в пространстве, равновесии. 

˗ осваивать упражнения на формирование правильной осанки на снарядах (гимнастическая лест-

ница, скамейка). 

˗ осваивать упражнения для коррекции и профилактики плоскостопия с предметами (палка, мас-

сажный мяч). 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным 

темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

˗ определять и кратко характеризовать физическую культуру, её роль в общей культуре человека; 

˗ различать основные предметные области адаптивной физической культуры (лечебная, рекреаци-

онная, оздоровительная);  

˗ называть и применять простые термины из разучиваемых упражнений, объясняет их функцио-

нальный смысл и направленность воздействия на организм; 

˗ представлять и описывать общее строение человека, называть основные части костного скелета 

человека и основные группы мышц; 

˗ формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях по физической культуре; 

˗ различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств и способностей 

человека; 

˗ выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений;определять ситуации, 

требующие применения правил предупреждения травматизма; 

˗ определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий и условий занятий. 

Способы физкультурной деятельности: 

˗ составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим физическим разви-

тием, в том числе оценивая своё состояние после закаливающих процедур; 

˗ измерять показатели развития физических качеств и способностей по методикам программы по 

физической культуре (гибкость, координационно-скоростные способности); 

˗ объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных физических упраж-

нений по виду спорта (по выбору); 

˗ общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

˗ моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, координации, 

быстроты, моторики, улучшение подвижности суставов, увеличение эластичности мышц, формирование стопы и 

осанки, развитие меткости и другое; 

˗ составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами соревновательной дея-

тельности. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

˗ осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в оздорови-

тельных формах занятий (гимнастические минутки, утренняя гимнастика, учебно-тренировочный процесс); 

˗ моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и способностей в 

зависимости от уровня физической подготовленности и эффективности динамики развития физических качеств и 

способностей; 



˗ осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической нагрузки при выполне-

нии упражнений на развитие физических качеств по частоте сердечных сокращений; 

˗ осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических упражнений при различ-

ных видах разминки: общей, партерной, разминки у опоры – в целях обеспечения нагрузки на группы мышц в 

различных положениях (в движении, лёжа, сидя, стоя); 

˗ принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития собственных физиче-

ских качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

˗ осваивать и показывать универсальные умения при выполнении организующих упражнений; 

˗ осваивать технику выполнения спортивных упражнений; 

˗ осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании специ-

альных физических упражнений; 

˗ проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты при выполнении специаль-

ных физических упражнений и упражнений основной гимнастики; 

˗ выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений и техники плава-

ния; 

˗ различать, выполнять и озвучивать строевые команды; 

˗ осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах при разучивании и выполнении 

физических упражнений; 

˗ осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания (на выбор), выполнять плава-

ние на скорость; 

˗ описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности по виду спорта (на вы-

бор); 

˗ соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической культурой и спортом; 

˗ демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (мяч, скакалка) при передаче, 

броске, ловле, вращении, перекатах; 

˗ демонстрировать технику выполнения равновесий, поворотов, прыжков толчком с одной ноги 

(попеременно), на месте и с разбега; 

˗ осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуально, парами, в группах; 

˗ моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки (общая, партерная, 

у опоры); 

˗ осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных игр, 

игровых заданий, спортивных эстафет; 

˗ осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой деятельно-

сти; 

˗ осваивать технические действия из спортивных игр. 

Коррекционно-развивающая деятельность: 

˗ осваивать и демонстрировать упражнения в коррекции основных движений (пространственных, 

временных, ритмических характеристик в ходьбе, беге, прыжках, метании). 

˗ осваивать и демонстрировать упражнения для индивидуальной коррекции нарушений осанки, 

плоскостопия. 

˗ Осваивать контроль эмоций с помощью средств адаптивной физической культуры (упражнения 

на расслабление, игры на расслабление) 

Тематическое планирование 

Данное распределение по часам является примерным и может варьироваться в зависимости от индивиду-

ального учебного графика. При составлении рабочей программы педагог должен опираться на климатические 

особенностей региона, материально-техническую базу школы, психофизическое состояние, медицинские показа-

ния и противопоказания обучающихся с ЗПР.  

Модуль Классы 

1 1 дополнительный 2 3 4 

Легкая атлетика  9 18 21 24 24 

Гимнастика с элементами корригирующей 45 27 27 27 27 

Плавание 15 15 15 15 15 

Подвижные игры 30 39 37 36 36 

Всего  99 99 102 102 102 

Труд (технология) 

Рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» включает пояснительную записку, со-

держание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое планирова-

ние.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, характеристику пси-

хологических предпосылок к его изучению обучающимися с задержкой психического развития (ЗПР); место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому 

планированию.  

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения предмета «Труд 

(технология)» на уровне начального общего образования с учётом распределённых по модулям проверяемых тре-



бований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования. Про-

грамма разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, развития обучающихся с ЗПР и 

условий, необходимых для достижения личностных, метапредментных и предметных результатов при освоении 

предмета «Труд (технология)».  

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Труд (технология) на уровне начального общего образования составле-

на на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего обра-

зования обучающихся с ОВЗ. 

Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаются для обязательного изучения в 

каждом классе начальной школы. Приведён перечень универсальных учебных действий — познавательных, ком-

муникативных и регулятивных, формирование которых может быть достигнуто средствами учебного предмета 

«Труд (технология)» с учётом психофизических особенностей обучающихся с задержкой психического развития 

начальных классов. В первом, первом дополнительном и втором классах предлагается пропедевтический уровень 

формирования УУД, поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучения только начинает-

ся. В познавательных универсальных учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с информацией». 

С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных УУД 

(определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при 

налаживании отношений) и коммуникативных УУД (способность вербальными средствами устанавливать взаи-

моотношения), их перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а так-

же предметные достижения младшего школьника с ЗПР за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам (темам) содержа-

ния обучения каждого класса, а также раскрываются методы и формы организации обучения и характеристика 

деятельности, которые целесообразно использовать при изучении той или иной темы.  

Изучение предмета «Труд (технология)» представляет значительные трудности для обучающихся с ЗПР в 

силу их психофизических особенностей:  

- незрелость эмоционально-волевой сферы приводит к сложностям инициации волевых усилий при нача-

ле работы над изделием;  

- отставание в сформированности регуляции и саморегуляции поведения затрудняет процесс длительного 

сосредоточения на каком-либо одном действии; 

- недостаточное развитие восприятия является основой возникновения трудностей при выделении суще-

ственных (главных) признаках объектов, построении целостного образа, сложностям узнавания известных пред-

метов в незнакомом ракурсе; 

- импульсивность действий, недостаточная выраженность ориентировочного этапа, целенаправленности, 

низкая продуктивность деятельности приводят к низкому качеству получаемого изделия, недовольству получен-

ным результатом;  

- нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная отвлекаемость, не-

редко сопровождающееся повышенной двигательной и речевой активностью, влечет за собой сложности понима-

ния технологии работы с тем или иным материалом; 

- медленное формирование новых навыков требует многократных указаний и упражнений для их закреп-

ления. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; основные сведения 

в программе даются дифференцированно. Одни факты изучаются таким образом, чтобы обучающиеся смогли 

опознать их, опираясь на существенные признаки, по другим вопросам обучающиеся получают только общие 

представления. Ряд сведений познается школьниками в результате практической деятельности.  

В курсе предмета «Труд (технология)» осуществляется реализация широкого спектра межпредметных 

связей, что также способствует лучшему усвоению образовательной программы обучающимися с ЗПР.  

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение простых форм с учетом 

основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности, правил декора-

тивно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник инженерно-

художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные традиции. 

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных тек-

стов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Важнейшая особенность уроков труда (технологии) в начальной школе — предметно-практическая дея-

тельность как необходимая составляющая целостного процесса интеллектуального, а также духовного и нрав-

ственного развития обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста. 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся с задержкой психического 

развития, формирование у них функциональной грамотности на базе знакомства и освоения культурологических 

и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках истори-

чески меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, представленных в содержании 

учебного предмета. 



Для реализации основной цели данного предмета необходимо решение системы приоритетных задач: об-

разовательных, коррекционно-развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как важной части 

общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире как ре-

зультате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях создания, исто-

рически развивающихся и современных производствах и профессиях; 

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей технологиче-

ской документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их обработ-

ки и соответствующих умений. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через формирование прак-

тических умений; 

расширение кругозора, развитие способности творческого использования полученных знаний и умений в 

практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности посредством 

включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской деятельности. 

Воспитательные задачи: 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания ценности 

предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, добросовестного и 

ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса к продуктивной созидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, 

стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружающей природе, 

осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры общения, 

проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Место учебного предмета «труд (технология)» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего обра-

зования обучающихся с ОВЗ учебный предмет «Труд (технология)» входит в предметную область «Технология» 

и является обязательным для изучения. Содержание предмета «Труд (технология)» структурировано как система 

тематических модулей и входит в учебный план 1–4 классов программы начального общего образования в объёме 

1 учебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей в 1–4 классах обязательно. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Труд (технология)», — 168 ч (один час 

в неделю в каждом классе). 1 класс — 33 ч, 1 дополнительный класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 

класс — 34 ч. 

Содержание учебного предмета «труд (технология)» 

Содержание программы начинается с характеристики основных структурных единиц курса «Труд (техно-

логия)», которые соответствуют ФГОС НОО и являются общими для каждого года обучения. Вместе с тем их со-

держательное наполнение развивается и обогащается концентрически от класса к классу. При этом учитывается, 

что собственная логика данного учебного курса не является столь же жёсткой, как в ряде других учебных курсов, 

в которых порядок изучения тем и их развития требует строгой и единой последовательности. На уроках труда 

(технологии) этот порядок и конкретное наполнение разделов в определённых пределах могут быть более свобод-

ными. 

Основные модули курса «Труд (технология)»: 

1. Технологии, профессии и производства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: 

технологии работы с бумагой и картоном; 

технологии работы с пластичными материалами; 

технологии работы с природным материалом; 

технологии работы с текстильными материалами; 

технологии работы с другими доступными материалами 

3. Конструирование и моделирование: 

работа с «Конструктором» 

конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстиль-

ных материалов; 

робототехника*. 

4. Информационно-коммуникативные технологии*. 

1 класс (33 ч) 

Модуль «Технологии, профессии и производства» (6 ч) 



Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Бережное отношение к природе. Общее 

понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его 

организация в зависимости от вида работы. Безопасное использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами.  

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (15 ч) 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов.  

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, выделение дета-

лей,  

Способы разметки деталей: по шаблону, с опорой на рисунки, графическую инструкцию, простейшую 

схему. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приё-

мы и правила аккуратной работы с клеем.  

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от их свойств и 

видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их пра-

вильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления изделий доступной по 

сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки бумаги 

различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и др. Резание бумаги ножницами. 

Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц.  

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, ветки). Приёмы 

работы с природными материалами: соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, со-

единение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле) и свойствах. Швейные инструменты и приспособления (иглы, 

булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч) 

Простые конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и др.) и способы их 

создания. Общее представление о конструкции изделия. Способы соединения деталей в изделиях из разных мате-

риалов. Конструирование по модели (на плоскости).  

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» * (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

анализировать с помощью учителя устройство простых изделий по образцу, рисунку. 

Работа с информацией: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), использовать её в 

работе; 

учиться понимать простейшую знаково-символическую информацию (схема, рисунок) и строить под ру-

ководством учителя работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в коллективном обсуждении: отвечать на вопросы, уважительно относится к одноклассни-

кам; 

строить простые высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных тем) на доступ-

ном уровне. 

Регулятивные УУД: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую инструкцию учебни-

ка; 

организовывать под руководством учителя свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего 

места, поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончании работы. 

Совместная деятельность: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам сотрудниче-

ства; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе изготовления изделий 

осуществлять элементарное сотрудничество. 

1 дополнительный класс (33 ч) 

Модуль «Технологии, профессии и производства» (6 ч) 

Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения 

природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Общее понятие об изучаемых материалах, их проис-

хождении, разнообразии. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание 

порядка во время работы; уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное использование и хранение 

инструментов. 

Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 



Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (15 ч) 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Использование кон-

структивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, выделение дета-

лей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей.  

Способы разметки деталей: по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без откладывания 

размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических 

изображений (называние операций, способов и приёмов работы, последовательности изготовления изделий). Пра-

вила экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из 

бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. При-

ёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация 

и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от их свойств и 

видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их пра-

вильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления изделий доступной по 

сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки бумаги 

различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и др. Резание бумаги ножницами. 

Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, ветки). Приёмы 

работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, составление композиции, со-

единение деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и приспособ-

ления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч) 

Объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и др.) и способы их 

создания. Общее представление о детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Спо-

собы соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изго-

товление изделий по образцу, рисунку. Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное прогно-

зирование порядка действий в зависимости от желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зави-

симости от требуемого результата/ замысла. 

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» * (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

анализировать под руководством учителя устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять 

основные и второстепенные составляющие конструкции с опорой на образец. 

Работа с информацией: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), использовать её в 

работе; 

понимать и анализировать с помощью учителя простейшую знаково-символическую информацию (схе-

ма, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в коллективном обсуждении: отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: ува-

жительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных тем) на до-

ступном для обучающегося с ЗПР уровне. 

Регулятивные УУД: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую инструкцию учебни-

ка; 

понимать критерии оценки качества работы; 

организовывать свою деятельность под руководством учителя: производить подготовку к уроку рабочего 

места, поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончании работы. 

Совместная деятельность: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам сотрудниче-

ства; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе изготовления изделий 

осуществлять элементарное сотрудничество. 

2 класс (34 ч) 



Модуль «Технологии, профессии и производства» (8 ч) 

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об основных принципах со-

здания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эстетическая выразительность. Изготовле-

ние изделий с учётом данных принципов. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения (выделения) деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготов-

ление изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологического процесса. 

Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, групповые проекты. 

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (14 ч) 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследование и сравнение 

элементарных физических, механических и технологических свойств различных материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов в процессе изготовления изделия: 

разметка деталей (с помощью линейки), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия.  

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. Чертёжные ин-

струменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, конструкция. Приёмы безопасной 

работы колющими (циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, сгиба, вы-

носная, размерная). Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Сгибание и скла-

дывание тонкого картона и плотных видов бумаги — биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, тол-

стую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное направление 

нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на основе натурального сырья). Виды ниток 

(швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), его строение и основные свойства. 

Строчка прямого стежка и её варианты (перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и её варианты (крестик, 

стебельчатая, ёлочка) Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая последова-

тельность изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, 

сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и др.). 

Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч) 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гармоничной компози-

ции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему чертежу или эски-

зу. Подвижное соединение деталей конструкции.  

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях*. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указанных критериев с опорой 

на образец, под руководством учителя; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной/ практической задачи с опорой на план, образец. 

Работа с информацией: 

получать под руководством учителя информацию из учебника и других дидактических материалов, ис-

пользовать её в работе; 

понимать и анализировать под руководством учителя знаково-символическую информацию (чертёж, эс-

киз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, высказывать своё мнение; отвечать на 

вопросы; проявлять уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; о выполненной рабо-

те, созданном изделии на доступном для обучающегося с ЗПР уровне. 

Регулятивные УУД: 

понимать и принимать учебную задачу; 

организовывать свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, планировать работу с 

опорой на план, схему; 

выполнять элементарные действия контроля и оценки о опорой на план; 



воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их в работе. 

Совместная деятельность: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, осуществлять вза-

имопомощь; 

выполнять правила совместной работы: договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, 

уважительно относиться к чужому мнению. 

3 класс (34 ч) 

Модуль «Технологии, профессии и производства» (8 ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. Материальные 

и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие предметов руко-

творного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства. Современные произ-

водства и профессии, связанные с обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, материала и 

внешнего оформления изделия его назначению.  

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни современного чело-

века.  

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и индивидуальные проек-

ты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, осуществление сотрудничества; распреде-

ление работы, выполнение социальных ролей (руководитель/лидер и подчинённый). 

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (10 ч) 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов Разнообразие тех-

нологий и способов обработки материалов в различных видах изделий; сравнительный анализ технологий при 

использовании того или иного материала (например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор матери-

алов по их декоративно-художественным и технологическим свойствам, использование соответствующих спосо-

бов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); называние и выпол-

нение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и 

инструментов; экономная разметка материалов; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных 

изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, цветной и др.). 

Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. Разметка деталей с опорой на простейший чер-

тёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых материалов для 

изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка (крестик, стебельчатая и др.) и/или пе-

тельной строчки для соединения деталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстия-

ми). Изготовление швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

Модуль «Конструирование и моделирование» (12 ч) 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов «Конструк-

тор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным). Спосо-

бы подвижного и неподвижного соединения деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях; жёст-

кость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, бытовых кон-

струкций. Использование измерений и построений для решения практических задач.  

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (4 ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой человеком. 

Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Источники информации, используемые чело-

веком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др. Современный информаци-

онный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной 

информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым 

редактором Microsoft Word или другим. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на вопросы и выска-

зываниях (в пределах изученного); 

осуществлять анализ с опорой на план предложенных образцов с выделением существенных и несуще-

ственных признаков; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также графически представ-

ленной в схеме, таблице, при необходимости обращаясь к помощи учителя; 



классифицировать изделия по существенному признаку (используемый материал, форма, размер, назна-

чение, способ сборки) с опорой на образец; 

читать и воспроизводить под руководством учителя простой чертёж/эскиз развёртки изделия; 

восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

Работа с информацией: 

анализировать по предложенному плану и использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы под руководством учителя; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практи-

ческих задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

строить простое монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

описывать с опорой на план предметы рукотворного мира; 

формулировать собственное мнение, аргументировать на доступном уровне выбор вариантов и способов 

выполнения задания. 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её решения под руководством 

учителя; 

действовать по плану; 

выполнять элементарные действия контроля и оценки; выявлять с опорой на образец ошибки и недочёты 

по результатам работы, устанавливать их причины; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий результат работы; 

выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы. 

4 класс 

Модуль «Технологии, профессии и производства» (12 ч) 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии технического 

прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с определёнными заданными свойствами в 

различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, 

стеклоткань, пенопласт и др.). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние современных тех-

нологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, способы её защиты. 

Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учётом 

традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственного замысла, 

поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). Коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение учебного года.  

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (6 ч) 

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание синтетических 

материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Внесение допол-

нений и изменений в условные графические изображения в соответствии с дополнительными/изменёнными тре-

бованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, особенностями 

конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов 

отделки. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертёжных инструментов. 

Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах тканей (натураль-

ные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования. Дизайн одежды в зависимости от её 

назначения, моды, времени. Раскрой деталей по несложным готовым лекалам (выкройкам). Строчка петельного 

стежка и её варианты («тамбур» и др.), её назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки петлеобраз-

ного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки 

изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее знакомство, 

сравнение свойств.  

Комбинированное использование разных материалов. 

Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч) 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и 

др.). 



Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов «Конструк-

тор» по проектному заданию.  

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. Инструменты и де-

тали для создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма действий робота. Программирование, 

тестирование робота. Преобразование конструкции робота. Презентация робота. 

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (6 ч) 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной преобразующей 

деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск дополнительной информации по тематике 

творческих и проектных работ, использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и др. Со-

здание презентаций в программе PowerPoint или другой. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на вопросы и выска-

зываниях (в пределах изученного); 

анализировать с опорой на план конструкции предложенных образцов изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 

чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных обозначений и по заданным условиям, при 

необходимости обращаясь к помощи учителя; 

выстраивать с опорой на образец последовательность практических действий и технологических опера-

ций; подбирать материал и инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, отделку изделия; 

решать простые задачи на преобразование конструкции; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

соотносить с помощью учителя результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, 

вносить необходимые дополнения и изменения; 

классифицировать с опорой на образец изделия по существенному признаку (используемый материал, 

форма, размер, назначение, способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов/изделий с учётом указан-

ных критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять с опорой на образец основные 

и второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными источниками, ана-

лизировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей под руководством учителя; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или материализованной 

форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ под руко-

водством учителя; 

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практи-

ческих задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

соблюдать правила участия в диалоге: задавать вопросы, аргументировать свою точку зрения, уважи-

тельно относиться к чужому мнению (на доступном для обучающихся с ЗПР уровне); 

создавать тексты-рассуждения с опорой на план: раскрывать последовательность операций при работе с 

разными материалами; 

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни каждого человека; 

ориентироваться в традициях организации и оформления праздников. 

Регулятивные УУД: 

понимать и принимать учебную задачу, определять цели учебно-познавательной деятельности под руко-

водством учителя; 

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять её в соответствии с 

планом; 

выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата деятельности, при необхо-

димости вносить коррективы в выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, выполнять 

функции руководителя или подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в доброжелательной форме 

оценивать их достижения; 

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и пожелания; вы-

слушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их советы и пожелания; с уважением относиться к 

разной оценке своих достижений 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «труд (технология)» на уровне начального общего 



образования 

Личностные результаты обучающегося 

В результате изучения предмета «Труд (технология)» в начальной школе у обучающегося с задержкой 

психического развития будут сформированы следующие личностные новообразования: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и об-

щества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобразующей дея-

тельности; мотивация к творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, аккурат-

ность, трудолюбие, умение справляться с доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; проявление толерант-

ности и доброжелательности. 

Метапредметные результаты  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося с задержкой психического развития формируют-

ся следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), использо-

вать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях на доступном уровне; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных признаков с 

опорой на план; 

сравнивать с опорой на план группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой деятельно-

сти; 

использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с технической, техноло-

гической или декоративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов природы, до-

ступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

осуществлять под руководством учителя поиск необходимой для выполнения работы информации в 

учебнике и других доступных источниках, анализировать её по предложенному плану; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

задач в умственной и материализованной форме;  

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практи-

ческих задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом); 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных 

источниках. 

Коммуникативные УУД: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы; формулировать собственное мнение и идеи, аргумен-

тированно их излагать на доступном уровне; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать по плану тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-

прикладного искусства народов России; 

строить по плану простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах 

создания; 

объяснять с опорой на план, схему последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение порядка, уборка по-

сле работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью с опорой на план; 

устанавливать простые причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результа-

тами, прогнозировать под руководством учителя действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: принимать участие в обсужде-

нии задачи, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продук-

тивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их до-

стижения; оказывать при необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых про-

ектных заданий; предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

Предметные результаты  

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся с задержкой психического развития научится: 



организовывать свой труд под руководством учителя: подготавливать и убирать рабочее место, поддер-

живать порядок на нём в процессе труда; 

знать правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

знать названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда (линейка, ка-

рандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в практической работе; 

знать наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, природные, текстильные 

материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять под 

руководством учителя доступные технологические приёмы ручной обработки материалов при изготовлении из-

делий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, выделение 

деталей, сборка изделия; 

выполнять сборку изделий с помощью клея, ниток и др.; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

иметь представление о смысле понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «матери-

ал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

выполнять задания с опорой на готовый план; 

рассматривать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя);  

иметь представление о изученных видах материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, 

текстильные, клей и др.), их свойствах (цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, булавки и 

др.), безопасно хранить и работать ими; 

выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

с помощью учителя выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту, образец, шаб-

лон; 

иметь представление о простейших видах технической документации (рисунок, схема), конструировать и 

моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

1 дополнительный класс 

К концу обучения в первом дополнительном классе обучающийся с задержкой психического развития 

научится: 

организовывать свой труд под руководством учителя: своевременно подготавливать и убирать рабочее 

место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

действовать под руководством учителя по предложенному образцу в соответствии с правилами рацио-

нальной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда (линей-

ка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, природные, тек-

стильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); вы-

полнять под руководством учителя доступные технологические приёмы ручной обработки материалов при изго-

товлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, выделение 

деталей, сборка изделия; 

выполнять под руководством учителя разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз; выделение дета-

лей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и др.; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», «инстру-

мент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

выполнять задания с опорой на готовый план; 

обслуживать себя во время работы под руководством учителя: соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); анализировать 

простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные детали, называть их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения; способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, текстиль-

ные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, булавки и 

др.), безопасно хранить и работать ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

знать и выполнять последовательность изготовления несложных изделий с опорой на план, схему: раз-

метка, резание, сборка, отделка; 

выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: выполнять разметку деталей по 

шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров); резать ножницами по лини-

ям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, смина-

нием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, пластических масс и др.; выполнять отделку раскрашива-

нием, аппликацией, строчкой прямого стежка с опорой на образец; 



использовать под руководством учителя для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту, образец, шаб-

лон; 

иметь представление о разборных и неразборных конструкциях несложных изделий; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать изделия из раз-

личных материалов по образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под руководством учи-

теля; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся с задержкой психического развития научится: 

ориентироваться в понятиях «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», «эскиз», «линии 

чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологические операции», «способы обработки»; 

выполнять задания по плану; 

по заданному образцу готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать поря-

док во время работы, убирать рабочее место; 

анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции, самостоятельно 

выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (технологическую) карту; 

отбирать материалы и инструменты для работы с опорой на технологическую карту; исследовать под ру-

ководством учителя свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволо-

ка и др.); 

ориентироваться под руководством учителя в простейших чертежах (эскизах), линиях чертежа (линия 

контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

выполнять под руководством учителя биговку; 

выполнять разметку деталей кроя на ткани по простейшему лекалу (выкройке) правильной геометриче-

ской формы; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить с помощью учителя объёмную 

конструкцию с изображениями её развёртки; 

определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвиж-

ное соединения известными способами с опорой на образец, схему; 

конструировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу; 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт; 

знать профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся с задержкой психического развития научится: 

ориентироваться в смысле понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», «искусственный 

материал»; 

иметь представление о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства, 

профессиях мастеров прикладного искусства, распространённых в крае ремёслах (в рамках изученного); 

знать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и синтетических материалов (бу-

мага, металлы, текстиль и др.); 

ориентироваться в чертеже развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инстру-

ментов (линейка, угольник, циркуль); 

узнавать линии чертежа (осевая и центровая); 

безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками с опорой на образец; 

конструировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по заданным техническим, тех-

нологическим и декоративно-художественным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции и с 

опорой на схему, образец; 

иметь представление о видах информационных технологий и соответствующих способах передачи ин-

формации (из реального окружения учащихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки ин-

формации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере под руководством учителя; 

участвовать в выполнении проектных заданий в соответствии с содержанием изученного материала на 

основе полученных знаний и умений. 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся с задержкой психического развития научится: 



формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о творчестве и творче-

ских профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее зна-

чимых окружающих производствах; 

на основе технологической карты организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, осу-

ществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на ин-

струкционную (технологическую) карту;  

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по самообслужива-

нию и доступные виды домашнего труда; 

выполнять под руководством учителя более сложные виды работ и приёмы обработки различных мате-

риалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.); оформлять изделия и соединять де-

тали освоенными ручными строчками с опорой на образец; 

понимать и создавать с опорой на образец простейшие виды технической документации (чертёж развёрт-

ки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием изображений на 

экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца) под руковод-

ством учителя; 

работать в программах Word, Power Point; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предлагать идеи для обсуж-

дения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться; участвовать в распределении ролей, коор-

динировать собственную работу в общем процессе. 

Тематическое планирование  

1 класс 

№ Тема, раздел Кол-во часов 

1  Технологии, профессии и производства 6  

2 Технологии ручной обработки материалов: 

- технологии работы с пластичными материалами 

- технологии работы с бумагой и картоном 

- технологии работы с природным материалом 

- технологии работы с текстильными материалами 

15  

3 Конструирование и моделирование (конструирование и моделирование из бумаги, картона, 

пластичных материалов, природных и текстильных материалов) 

10  

4 Информационно-коммуникативные технологии 2  

  33 

1 дополнительный класс 

№ Тема, раздел Кол-во часов 

1  Технологии, профессии и производства 6  

2 Технологии ручной обработки материалов: 

- технологии работы с пластичными материалами 

- технологии работы с бумагой и картоном 

- технологии работы с природным материалом 

- технологии работы с текстильными материалами 

15 

3 Конструирование и моделирование (конструирование и моделирование из бумаги, картона, 

пластичных материалов, природных и текстильных материалов) 

10  

4 Информационно-коммуникативные технологии 2  

  33  

2 класс 

№ Тема, раздел Кол-во часов 

1  Технологии, профессии и производства 8  

2 Технологии ручной обработки материалов: 

- технологии работы с пластичными материалами 

- технологии работы с бумагой и картоном 

- технологии работы с природным материалом 

- технологии работы с текстильными материалами 

14 

3 Конструирование и моделирование (конструирование и моделирование из бумаги, картона, 

пластичных материалов, природных и текстильных материалов) 

10  

4 Информационно-коммуникативные технологии 2 

  34 

3 класс 

№ Тема, раздел Кол-во часов 

1  Технологии, профессии и производства 8  

2 Технологии ручной обработки материалов: 

- технологии работы с пластичными материалами 

- технологии работы с бумагой и картоном 

10 



- технологии работы с природным материалом 

- технологии работы с текстильными материалами 

3 Конструирование и моделирование (работа с конструктором, конструирование и моделиро-

вание из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных материалов) 

12 

4 Информационно-коммуникативные технологии 4 

  4 

4 класс 

№ Тема, раздел Кол-во часов 

1  Технологии, профессии и производства 12 

2 Технологии ручной обработки материалов: 

- технологии работы с пластичными материалами 

- технологии работы с бумагой и картоном 

- технологии работы с природным материалом 

- технологии работы с текстильными материалами 

- технологии работы с другими доступными материалами 

6  

3 Конструирование и моделирование (работа с конструктором, конструирование и моделиро-

вание из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных материалов) 

10 

4 Информационно-коммуникативные технологии 6  

  34  

Рабочие программы внеурочной деятельности соответствуют требованиям в ФАОП НОО, ФГОС НОО и 

ФОП НОО, ООП НОО МБОУ «ИТ Гимназия «Юнона» г.Волгодонска 

Программа формирования УУД для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит основой для разработки ра-

бочих программ учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода и призва-

на 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 путём освоения обучающимися с ЗПР знаний, умений и навыков по отдельным учебным предметам, 

курсам коррекционно-развивающей области. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производ-

ные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняют-

ся в тесной связи с практическими действиями самих обучающихся. Качество усвоения знаний, умений и навы-

ков 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 образо-

вания 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 чело-

века за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уваже-

ния 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 партнёра, признавать право каждого на собствен-

ное мнение и принимать решения с учётом 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 следо-

вать им; 

ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как ре-

гуляторов 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, контро-

лю, оценке); 



развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 

формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и к окружающим, го-

товности 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 целеустремлённости 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 обобщённые действия, открывает обучающимся с 

ЗПР возможность широкой ориентации в учебных предметах, в строении самой учебной деятельности, способ-

ствует освоению компонентов учебной деятельности, развитию познавательных и учебных мотивов, что оптими-

зирует 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 про-

цесс и результаты деятельности; 

создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и эффективного усвоения зна-

ний, 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 со-

держательные 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 воз-

расту ценностей и социальных ролей; 

знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

установку на здоровый образ жизни и её 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 природоохран-

ного, 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 её реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответ-

ствия результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, других обучающихся, роди-

телей (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 учёта харак-

тера 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 инфор-

мации 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 информа-

цию 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 при-

знаков 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 ком-

муникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной под-

держкой), 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 партнё-

ром; 

научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие для решения различ-

ных коммуникативных задач; 

использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, позна-

вательного 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, приро-

да, общество)", "Музыка", "Изобразительное искусство", "Технология (труд)", "Физическая культура" и на кор-

рекционных курсах. 

Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности для формирования УУД. 

Программа воспитания образовательного учреждения для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) АООП 

НОО соответствует требованиям в ФГОС НОО и ФОП НОО, ООП НОО МБОУ «ИТ Гимназия «Юнона» 

г.Волгодонска 

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 обучаю-

щихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в соответ-

ствии 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 пси-

хофизического 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 соб-

ственных возможностях; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и методической 

помощи по социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-

педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать 

их особые образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного 



подхода в образовательном процессе. 

Задачи программы: 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и интегрировании в образова-

тельный процесс; 

своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-воспитательном 

процессе; 

создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую и регулятор-

ную 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 осо-

бых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и освоение ими АООП НОО; 

систему комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях обра-

зовательного 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 ра-

ботников и специалистов в области коррекционной педагогики и психологии; 

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 образо-

вательных потребностей. 

2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспитательной работы: 

цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия 

участников. 

3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении обуче-

ния с учетом личностных изменений. 

4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с обу-

чающимся 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 взаимодей-

ствие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному решению 

задач коррекционно-воспитательной работы. 

7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника коррекционной 

работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития обучающегося и успешность его интеграции в 

общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса: 

через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный 

подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, 

активность и сознательность в обучении); 

в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и групповых 

занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются:  

-коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

-развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функ-

ций; 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

-коррекция нарушений устной и письменной речи;  

-обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негатив-

ного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования обучающихся с ЗПР вклю-

чает 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 потенци-

альных возможностей; развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей; определения соци-

альной 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 мероприя-

тий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих лич-

ностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в психофизическом развитии и освоению ими содер-

жания 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 обучаю-

щихся, их общее социально-личностное развитие; 

разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивидуальных коррекционных 

программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностя-

ми; 

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 психотравми-

рующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения обучающихся с 

ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реа-

лизации 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 разви-

тии 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 деятель-

ности в отношении педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагоги-

ческими работниками и сверстниками, их родителями (законными представителями). 

Информационно-просветительская работа включает: 

Проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей (законных предста-

вителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей обучающихся с ЗПР; 

оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их психологической ком-

петентности; 

психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью формирования у них эле-

ментарной психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию специального сопровож-

дения обучающегося с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания ФАОП НОО педагогические 

работники, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, оперативно дополняют структуру про-

граммы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуаль-

ность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений 

в обучении, обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ТПМПК г. Волгодонска с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению, определения адекватного образовательного маршрута. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР в МБОУ «ИТ Гимназия «Юнона» осу-

ществляют специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог. При 

необходимости Программу коррекционной работы осуществляют специалисты, работающие в МБУ ЦППСМП  

«Гармония» г. Волгодонска,  учреждений здравоохранения, развивающих центрах и др..  

 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются взаимодействие спе-

циалистов в рамках деятельности психолого-педагогического консилиума гимназии, а также  социальное парт-

нерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурса-

ми. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с ЗПР, к предо-



ставлению 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 преемственно-

сти 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 усло-

вий 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 коррекци-

онными курсами:  

-"Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)" (фронтальные и (или) 

индивидуальные занятия), 

- "Ритмика" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия). 

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 ре-

чи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение и уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых высказыва-

ний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие коммуникативной 

функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, формирование связной речи, повыше-

ние 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). 

Курс внеурочной деятельности «Логопедические занятия» 

Пояснительная записка 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» является обязательной частью коррекционно-

развивающей области учебного плана при реализации ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР. Он обеспечивается 

логопедическим сопровождением и направлен на преодоление и/или ослабление речевых нарушений у обучаю-

щихся 1–4 классов, получающих образование в соответствии с ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР. 

Общая характеристика курса «Логопедические занятия» 

Содержание курса «Логопедические занятия» определяется исходя из требований ФГОС НОО для обу-

чающихся с ОВЗ и направлено на коррекцию имеющихся недостатков в развитии ребенка, препятствующих осво-

ению программы. Курс является обязательной частью ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) и реа-

лизуется на протяжении всего периода обучения в начальной школе. 

Курс реализуется учителем-логопедом во внеурочной деятельности на индивидуальных и/или подгруп-

повых/групповых коррекционно-развивающих занятиях.  

Значительный разброс и неоднородность состояний при ЗПР, обусловленные разной степенью выражен-

ности парциальной недостаточности высших психических функций и различными вариантами сочетания сохран-

ных и нарушенных функций и познавательных процессов, определяют необходимость дифференцированного 

подхода к обучающимся в процессе реализации курса. Предусматривается гибкость выбора тематического карка-

са с учетом типологических особенностей группы школьников с ЗПР.  

Цель и задачи курса 

Цель курса заключается в диагностике, коррекции и развитии всех сторон устной речи (фонетико-

фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи, профилактике и коррекции наруше-

ний письменной речи. 

Целевой ориентир курса «Логопедические занятия» предполагает развитие у обучающихся с ЗПР не 

только речевых умений и навыков, но и навыков социальной (жизненной) компетенции. 

Задачи курса: 

коррекция и развитие звукопроизношения (постановка, автоматизация, дифференциация звуков речи);  

восполнение дефицитов в формировании фонематических процессов; 

пополнение, расширение и уточнение пассивного и активного словаря; 

коррекция нарушений/недостатков грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых вы-

сказываний, словоизменения и словообразования); 

формирование и развитие связной речи, диалогической и монологической форм речи; 

формирование и развитие коммуникативной функции речи; 



профилактика и коррекция нарушений чтения и письма; 

развитие зрительно-пространственных и пространственно-временных представлений; 

расширение представлений об окружающей действительности; 

обогащение речевого опыта, способствующего развитию познавательных процессов. 

Курс «Логопедические занятия» реализуется на протяжении всего уровня начального общего образова-

ния и позволяет последовательно и постепенно преодолевать/минимизировать имеющиеся у обучающихся с ЗПР 

речевые нарушения, а также обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, развивать коммуникатив-

ные навыки. 

Особенности построения курса 

Особенностью построения курса «Логопедические занятия» является индивидуально-ориентированное 

логопедическое сопровождение с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, их индиви-

дуальных особенностей и возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк). 

Содержание коррекционного курса включает в себя следующие модули: 

1. Развитие фонетико-фонематической стороны речи. 

2. Развитие лексико-грамматической стороны речи. 

3. Формирование связной речи. Основы коммуникации. 

Содержание коррекционного курса учителя-логопеда определяется в строгом соответствии с требовани-

ями к результату изучения учебных предметов «Обучение грамоте», «Русский язык» и основывается на использо-

вании учебного материала. 

Продолжительность и интенсивность занятий определяются индивидуально с учетом рекомендаций 

ПМПк и ППк, но не реже 2-х раз в неделю.  

Ориентировочная продолжительность логопедических занятий определяется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями и не должна превышать: 

• для группового занятия – 40 минут; 

• для подгруппового занятия – 30–40 минут; 

• для индивидуального занятия – 20–30 минут. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потреб-

ностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании курса 

В логопедической работе с младшими школьниками с ЗПР исключительно важно формировать положи-

тельную мотивацию к речевому взаимодействию, способность ориентироваться в заданиях, развивать навыки 

анализа и синтеза (на речевом материале), учить обдумывать и планировать предстоящую деятельность, следить 

за правильностью ее выполнения, рассказывать о проделанном и адекватно оценивать результат деятельности. 

На логопедических занятиях обучающиеся с ЗПР выполняют различные устные и письменные задания, 

направленные на звуковой анализ слова, учатся различать звуки и буквы, соединять звуки и слоги в слова, вы-

страивать фразы, составлять связные высказывания, что способствует развитию устной и письменной речи.  

Обучающихся с ЗПР необходимо максимально развернуто знакомить с новым материалом, используя 

при этом доступные алгоритмы, определяющие порядок выполнения действий. Например, могут применяться 

пошаговая памятка или знаково-символическая карточка с этапами выполнения заданий. 

При изучении звуков и букв полезно задействовать различные анализаторы: слуховой, зрительный, кине-

стетический (написание букв в воздухе, принятие телесной позы, сходной с изучаемой буквой, написание букв на 

сыпучем материале (песке, манке и т. п.), поиск буквы в «зашумленном» изображении). 

На логопедических занятиях обучающиеся выкладывают графические схемы фишками и полосками; ра-

ботают с разрезной азбукой, слоговыми таблицами, абаком и пр. 

Активно используются упражнения, способствующие стимулированию познавательной активности, раз-

витию мыслительных операций на речевом материале (выделение четвертого лишнего, ребусы, анаграммы и др.), 

с учетом достигнутого уровня познавательной деятельности (при низком уровне задания предлагаются преиму-

щественно на иллюстративном материале). 

Для автоматизации формируемого навыка, упрочения связей между языковыми единицаминеобходимо 

систематически повторять и закреплять пройденный материал, используя приемы актуализации имеющихся зна-

ний (визуальную опору, памятку). 

Применяемый на занятиях словарный материал следует уточнять, пополнять, расширять путем соотнесе-

ния с предметами и явлениями окружающего мира при активном использовании интернет-ресурсов. Следует 

учить детей самостоятельно находить необходимую информацию, используя для этого разные источники (сло-

варь, интернет, энциклопедию). 

При обучении звуко-буквенному анализу работа выстраивается пошагово, начиная с выделения звуков в 

слове, и лишь потом используется моделирование звукового состава слова (с последующим декодированием). 

Следует учить обучающихся с ЗПР осознавать возникающие трудности и при их наличии обращаться за 

помощью. При необходимости следует облегчать техническую сторону выполнения письменных заданий (письмо 

в тетрадях с сетчатой разлиновкой, обозначение точками интервалов между буквами (слогами), обводка пунктир-

ных изображений букв, слогов, слов, использование определенных обозначений. 

Место курса в учебном плане 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» является частью программы коррекционной работы и 

обязателен для изучения. В соответствии с учебным планом ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР на изучение 

курса отводится 2 часа в неделю.  

Данная рабочая программа рассчитана на 66 часов для обучающихся 1-ых классов и на 68 часов для обу-



чающихся 2–4-ых классов (2 часа занятий в неделю, 33–34 учебные недели в году).  

Основное содержание коррекционного курса «Логопедические занятия» по годам обучения  

1 класс  

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» 

Дифференциация речевых и неречевых звуков. Образование и различение звуков по артикуляционным и 

акустическим характеристикам. Уточнение артикуляционных укладов гласных и согласных звуков. Коррекция и 

развитие звукопроизношения. Определение места звука в слогах и словах. Определение количества, последова-

тельности звуков в слове. Закрепление и различение образа печатных и письменных букв. Развитие зрительного 

внимания и восприятия на материале букв и предметных картинок. Развитие пространственно-временных пред-

ставлений. Сравнение и различение согласных звуков: сонорных и шумных, звонких и глухих, твердых и мягких, 

свистящих и шипящих, взрывных и щелевых. Условно-графические обозначения звуков, составление схемы сло-

га и слова. Слогообразующая роль гласного звука. Определение слоговой структуры слова путем ориентировки 

на гласные звуки. Сравнение слов с разным количеством слогов. Слоги прямые и обратные (СГ, ГС, СГС, ССГ, 

ГСС). Графические схемы прямых и обратных слогов. Деление слова на слоги. Подсчет количества слогов. Со-

ставление слов из прямых и обратных слогов. Чтение прямых и обратных слогов с использованием слоговой таб-

лицы. Работа с ударением, его смыслоразличительная и фонетическая роль. Составление графических схем сло-

гового состава слова с выделением места ударного и безударного слогов (Х-х; х-Х; Х-х-х; х-х-Х). Правописание 

гласных А, У, И в буквосочетаниях ща, щу, ча, чу, жи, ши. Формирование и развитие навыков письма и чтения, 

профилактика специфических ошибок. 

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи» 

Выделение слова из речевого потока. Соотнесение слова и предмета (слова-предметы). Соотнесение сло-

ва и названия действия (слова-действия). Соотнесение слова и признака (слова-признаки), подбор слов, обозна-

чающих признаки. Активизация и обогащение словаря по лексическим темам. Работа с синонимами и антонима-

ми. Отработка форм множественного и единственного числа существительных.  Образование новых слов различ-

ными способами по образцу, по словесной инструкции, с опорой на картинки (с помощью суффиксов – образова-

ние слов с уменьшительно-ласкательным значением, названий детенышей птиц и животных, слов-признаков от 

слов-предметов; с помощью приставок – образование глаголов совершенного вида).  Формирование и развитие 

навыков письма и чтения, профилактика специфических ошибок. 

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 

Различение слова и предложения. Составление предложений с использованием слов, обозначающих 

предметы, действия, признаки (с опорой на образец и картинки). Работа с деформированным предложением и 

текстом. Моделирование коммуникативных ситуаций с использованием формул речевого этикета. Составление 

коротких описательных рассказов на заданную тему с опорой на образец. Составление коротких повествователь-

ных текстов с опорой на сюжетные картинки, по опорным словам. Списывание предложений и короткого текста. 

Формирование и развитие навыков письма и чтения, профилактика специфических ошибок. 

1 дополнительный класс  

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» 

Коррекция и развитие звукопроизношения. Дифференциация гласных и согласных звуков, различение 

звонких и глухих, твердых и мягких согласных звуков. Узнавание «зашумленных» букв (перечеркнутых, нало-

женных друг на друга). Отработка заглавных букв. Опознание правильно и зеркально изображенных печатных и 

рукописных букв. Развитие зрительного внимания и восприятия на материале букв и предметных картинок. Раз-

витие пространственно-временных представлений. Дифференциация похожих гласных букв: А-О, О-У, И-У. 

Дифференциация похожих гласных и согласных букв: И-Ш, И-Ц, З-Е, С-Э, С-Е, У-Ч, Л-А, А-Д, Л-Я. Звуковой и 

слоговой анализ слова. Профилактика фонематических, оптических и кинетических ошибок. 

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи» 

Воспроизведение слого-ритмической структуры слова с опорой на графические схемы. Уточнение значе-

ний слов при изменении позиции ударного слога. Многозначные слова. Слова, близкие и противоположные по 

значению. Отработка навыков согласования имени существительного и имени прилагательного, составления сло-

восочетаний. Профилактика аграмматизма на письме. 

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 

Составление, запись и прочтение коротких предложений. Различение интонационных характеристик раз-

ных предложений (вопросительных, восклицательных). Составление распространенных предложений по вопро-

сам педагога. Развитие диалогической речи (моделирование диалогов на заданную тему с использованием вежли-

вых слов). Составление рассказа-описания с опорой на план. Чтение и пересказ коротких текстов / рассказов, со-

держащих диалоги персонажей. 

2 класс  

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» 

Отработка и развитие произношения. Упражнение в различении и опознании букв, соответствующих 

гласным и согласным звукам. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. Уточнение представлений о слогообразующей 

функции гласных звуков. Уточнение акустико-артикуляционных характеристик твердых и мягких звуков, диффе-

ренциация согласных. Обозначение на письме мягких и твердых согласных. Отработка и закрепление умений 

делить слова на слоги, определять звуковой состав слогов. Формирование навыка слогового деления слова, опре-

деление количества звуков и слогов на слух. Придумывание слов на заданный слог. Конструирование слов из 

предложенных слогов. Составление графических схем. Работа со слоговыми таблицами для отработки техники 

чтения. 



Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи» 

Различение слов: слово-предмет (одушевленные – неодушевленные), слово-признак, слово-действие. 

Слово и его значение. Работа со словами-паронимами. Прямое и переносное значение слова. Многозначные сло-

ва. Подбор однокоренных (родственных) слов. Обогащение словаря синонимами и антонимами. Образование су-

ществительных при помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик-, -чик-, -очк-, -ечк-, -ц-, -иц-), суффик-

са -ниц- со значением вместилища, суффиксов (-тель-, -чик-, -щик-, -льщик-, -чик-, -ник-) для образования назва-

ний профессий, названий детенышей животных и птиц.  Работа со словарными словами. Образование притяжа-

тельных прилагательных в мужском, женском и среднем родах. Образование качественных прилагательных с 

суффиксами: -н-, -лив- в мужском, женском и среднем родах. Образование относительных прилагательных с 

суффиксами -ов-/-ев- /-н-/-енн-/-ск-/-ян-/-ан-. Образование глаголов с помощью приставок (в-, вы-, при-, от-, у-, 

пере-), суффиксов (-ыва-, -ова-, -а-, -я-, -и-, -е-, -л-). Употребление и написание глаголов с частицей НЕ. Место-

имение. Согласование слов в числе и роде, составление словосочетаний с использованием алгоритма, карточек-

подсказок. 

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 

Составление предложений из предложенных слов, данных в начальной форме. Составление распростра-

ненных предложений по вопросам. Выделение главных членов предложения по вопросам. Развитие диалогиче-

ской и монологической речи. Работа с разными текстами (повествованием, описанием, рассуждением). Опреде-

ление главной мысли текста, озаглавливание. Определение количества слов в предложении; количества предло-

жений в тексте. Конструирование предложений с однородными членами. Составление описательных и повество-

вательных рассказов по опорным словам и плану. Составление рассказа по предложенному началу. Чтение и 

определение последовательности частей текста. Работа над пониманием прочитанного текста. Работа с деформи-

рованным текстом: нахождение лишних частей текста, составление связного текста. 

3 класс  

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» 

Отработка четкого произношения. Уточнение характеристик смешиваемых фонем, различение букв (по 

оптическому и кинетическому сходству). Дифференциация звуков на речевом материале с постепенным услож-

нением (в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и тексте). 

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи» 

Различение приставок и предлогов. Отработка слов с глухими и звонкими согласными в корне.  Слова с 

непроизносимым согласным звуком в корне (способы проверки). Работа со словарными словами. Число и род 

имен существительных. Отработка предложно-падежных конструкций, склонение имени существительного и 

имени прилагательного. Личные местоимения. Согласование глагола с именем существительным в числе,  роде, 

изменение глаголов по времени. 

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 

Работа с условно-графическими схемами предложений. Работа с деформированным предложением. Рабо-

та с текстом. Определение границ и количества предложений в тексте, количества слов в предложении. Работа на 

уровне предложения: составление / завершение предложений, дописывание подходящих слов (с использованием 

опорных слов), исключение лишних слов, редактирование и распространение предложений, нахождение главных 

членов предложения. Работа на уровне текста: озаглавливание, составление плана, нахождение лишних предло-

жений в тексте, сочинение продолжения текста. 

4 класс  

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» 

Отработка четкого произношения. Уточнение характеристик смешиваемых фонем, различение букв (по 

оптическому и кинетическому сходству). Дифференциация звуков на речевом материале с постепенным услож-

нением (в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и тексте). 

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи» 

Обогащение номинативного словаря. Различение и употребление синонимов, антонимов, омонимов. Ра-

бота со словарными словами. Отработка навыков словоизменения, практическое употребление    существитель-

ных в форме единственного и множественного числа. Отработка падежных форм существительных. Дифферен-

циация именительного и винительного, родительного и винительного падежей. Употребление несклоняемых 

имен существительных. Закрепление знаний о корне, приставке, суффиксе и окончании слова. Тренировка в язы-

ковом анализе. Уточнение лексического и грамматического значения слова. Дифференциация однокоренных и 

родственных слов.  Образование и правописание сложных слов с соединительными гласными О-Е. Развитие 

навыков приставочного словообразования. Практическое употребление слов с приставками пространственного 

значения, временного значения и многозначными приставками. Различение предлогов и приставок. Согласование 

с прилагательными (в роде, числе). Соотнесение предмета и признака в различных предложно-падежных кон-

струкциях. Отработка распознавания глаголов, изменения глаголов по числам и временам, глаголов прошедшего 

времени в единственном числе по родам. Согласование глагола с именем существительным в числе, роде, изме-

нение глаголов по времени. Согласование числительных с существительными в роде и падеже. Употребление в 

речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, глаголов-антонимов. Употребление и пра-

вописание числительных. Определение числа и рода местоимения. Упражнение в использовании и склонении 

личных местоимений с предлогами и без. Преодоление / минимизация аграмматизма в устной речи и на письме. 

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 

Соотнесение предложений с графической схемой. Построение сложных предложений с однородными 

членами (с опорой на образец и схему). Конструирование предложений с однородными членами с союзами и, а, 



но (с опорой на образец и схему).  Установление в сложных предложениях причинно-следственных связей.   

Дифференциация понятий: словосочетание – предложение – текст. Согласование слов в предложении, выделение 

границ предложения на письме. Закрепление умения составлять и записывать предложения, пересказывать и со-

ставлять тексты различного типа с вежливыми словами приветствия, прощания, просьбы, благодарности, исполь-

зуемыми при извинении или отказе. Выделение в тексте основной мысли, озаглавливание. Связь между частями 

текста. Составление плана текста. Различение особенностей текста-повествования, текста-описания, текста-

рассуждения, смешанного текста. Письменное изложение короткого текста по плану. Написание мини-сочинения 

по картинке, по серии сюжетных картинок, на заданную тему с предварительной подготовкой (с помощью педа-

гога). 

Планируемые результаты по коррекционному курсу «Логопедические занятия»  

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» 

самостоятельно обращать внимание на звуковую сторону речи; 

иметь представления о правильных артикуляционных укладах нарушенных звуков;  

различать правильное и неправильное звукопроизношение в речевом потоке; 

дифференцировать звуки и буквы: различать гласные (ударные и безударные) и согласные (звонкие и 

глухие звуки, твердые и мягкие звуки); 

 распознавать звуки по артикуляции, опознавать буквы и соотносить со звуками; 

обозначать мягкость согласных на письме; 

составлять графические схемы слов; 

выделять ударный и безударный слоги; 

уметь правильно произносить все автоматизированные звуки во всех ситуациях общения или минимизи-

ровать ошибки произношения; 

определять количество и последовательность звуков в слове; 

различать слова, отличающиеся одним или двумя звуками; 

правильно произносить и писать слова без специфических ошибок или минимизируя их (в рамках изу-

ченного программного материала начальных классов). 

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи»  

выделять и различать части слова: основу, корень, приставку, суффикс, окончание; 

образовывать изученные части речи при помощи суффиксов и приставок (по образцу); 

конструировать словосочетания и предложения из предложенных слов; 

различать грамматически правильные и неправильные словосочетания; 

уметь сравнивать и анализировать формы слова в словосочетании; 

оперировать в процессе общения активной лексикой, использовать изученные части речи; 

соблюдать на письме изученные орфографические правила, правильно произносить и писать слова без 

специфических ошибок или минимизируя их (в рамках изученного программного материала 1–4 классов). 

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 

участвовать в простых диалогах; 

обращаться за помощью при затруднениях, формулировать просьбу; 

выражать словами свои намерения, пожелания, опасения и пр.; 

соотносить предложение с графической схемой; 

конструировать простые и сложные предложения с однородными членами, с союзами и, а, но (с опорой 

на образец и схему); 

устанавливать в сложных предложениях причинно-следственные связи; 

дифференцировать понятия: словосочетание — предложение — текст; 

согласовывать слова в предложении, выделять границы предложения на письме; 

определять главную мысль текста; 

озаглавливать текст; 

 пересказывать и составлять тексты различного типа с вежливыми словами приветствия, прощания, 

просьбы, благодарности, используемыми при извинении или отказе; 

устанавливать связь между частями текста; 

составлять план текста; 

различать особенности текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения, смешанного текста; 

писать изложение короткого текста по плану; 

составлять сочинения по картинке, по серии сюжетных картинок, на заданную тему с предварительной 

подготовкой (с помощью педагога) 

Тематическое планирование  

Коррекционный курс «Логопедические занятия» является частью программы коррекционной работы и 

обязателен для изучения.  

Программа курса строится по модульному принципу, который позволяет максимально индивидуализиро-

вать ее содержание в соответствии с особенностями обучающихся. Количество часов на изучение каждого модуля 

может варьироваться – уменьшаться или увеличиваться при сохранении общего объема часов на весь курс. Поми-

мо этого, учитель-логопед может значительно редуцировать содержательный объем модуля или совсем исключить 

его, если функция или познавательный процесс, на коррекцию которых направлен модуль, наиболее сохранны у 

ребенка. 



Представленное содержание каждого модуля является основой для тематического планирования. Темати-

ческое планирование и количество часов, отводимых на освоение каждого модуля коррекционного курса «Лого-

педические занятия» определяется учителем-логопедом самостоятельно.  

Организация вправе сама вносить изменения в содержание и распределение учебного материала по годам 

обучения, в последовательность изучения модулей и количество часов на освоение каждой темы, определение 

организационных форм обучения и т.п. Обоснованность данных изменений определяется индивидуальными пси-

хофизическими особенностями конкретных обучающихся с ЗПР, степенью усвоенности ими учебных тем, реко-

мендациями ППк. 

В разделе тематического планирования рабочей программы учителя-логопеда должны быть учтены воз-

можности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами, реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответству-

ет законодательству об образовании (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электрон-

ные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресур-

сов). 

1 класс 

Предложение (5 часов) 

Понятие о предложении. Большая буква в начале предложения. Интонационная законченность предло-

жения. Составление предложения из 3-х слов. Главные члены предложения. 

Слово (10 часов) 

Слово. Понятие. Различение понятий «Слово-предложение». Слова, обозначающие предмет. Слова, обо-

значающие действия предмета. Дифференциация слов, обозначающих предмет и слов, обозначающих действия. 

Выделение слов-предметов и слов-действий предметов из предложения. Слова, обозначающие признак предмета.  

Изменение слов-признаков по родам. Вычленение слов-признаков на фоне других слов. Закрепление понятий о 

словах-предметах, действиях предметов, признаках предметов.  

Слоговой анализ и синтез слов (6 часов) 

Выделение первого слога в слове. Слогообразующая роль гласных звуков. Определение порядка слогов в 

слове. Составление слов из слогов. Деление двусложных слов на слоги. Деление трехсложных слов на слоги. 

Контрольное задание по теме «Слоговой анализ и синтез слов». 

Звуки речи. Звуковой анализ и синтез слов (8 часов) 

Знакомство с органами речи. Образование звуков речи. Работа над функциональным дыханием. Выделе-

ние первого звука в слове. Определение количества и места звуков в слове. Соотношение между буквами и зву-

ками в слове. Буква – смыслоразличитель. Различие звуков и букв.  

Ударение (4 часа) 

Ударение. Соотношение слова с его ритмическим рисунком. Место ударения в слове. Смыслоразличи-

тельная роль ударения. Выделение ударного слога в слове, его ударного гласного. 

Гласные и согласные звуки (8 часов) 

Гласные первого ряда. Образование гласных   [а, о, у, э, ы]. Гласные второго ряда. Образование гласных 

[я, е, ю, е, и]. Выделение гласных звуков их ряда заданных звуков, слогов и слов. Образование согласных звуков. 

Уточнение артикуляционно-акустических признаков согласных. Дифференциация гласных и согласных звуков. 

Твердые и мягкие согласные. Выделение на слух твердое и мягкое звучание согласных. Обозначение мягкости 

согласных при помощи гласных второго ряда.  

Звонкие и глухие согласные (30 часов) 

Уточнение артикуляции и акустических признаков звонких и глухих согласных. Различение звонких и 

глухих согласных на слух и в произношении на материале слогов и слов. Звуки [п-п']. Буква П. Звуки [б-б']. Буква 

Б. Дифференциация [б-п] в устной и письменной речи в слогах и словах. Выделение [б-п] в предложениях. Звуки 

[т-т']. Буква Т. Звуки [д-д']. Буква Д. Выделение звуков [д-т] в слогах и словах. Выделение [д-т] в предложениях. 

Звуки [г-г']. Буква Г. Звуки [к-к']. Буква К. Выделение звуков [к-г] в слогах и словах. Выделение [г-к] в предложе-

ниях. Звуки [с-с']. Буква С. Звуки [з-з']. Буква 3. Дифференциация з-с в слогах и словах. Дифференциация з-с в 

предложениях. Звуки [в-в']. Буква В. Звуки [ф-ф']. Буква Ф. Дифференциация в-ф в слогах и словах. Дифференци-

ация в-ф в предложениях. Звук [ш]. Буква Ш. Звук [ж]. Буква Ж. Дифференциация Ш-Ж в слогах и словах. Диф-

ференциация Ш-Ж в предложениях. Звук [Ч]. Буква Ч. Звук [Щ]. Буква Щ. Дифференциация [ч-щ] в слогах и сло-

вах. Дифференциация [ч-щ] в предложениях.  

Сонорные согласные (4 часа) 

Звук [Л]. Буква Л. Звук [Р]. Буква Р. Дифференциация [р-л] в предложениях. Дифференциация [р-л] в 

слогах и словах. 

Развитие связной речи (8 часов) 

Обучение последовательному пересказу по вопросам. Обучение последовательному пересказу с опорой 

на действия. Обучение последовательному пересказу с опорой на предметные картинки. 

Использование лексических тем: 

«Осень». Особенности осени нашего края.  

«Овощи и фрукты». Ознакомление с разнообразием овощей и фруктов родного края. 

«Дикие животные». Ознакомление с редкими животными области. «Детеныши диких животных». 

«Рыбы». Ознакомление  с рыбой наших рек и озер. 

«Игрушки».  «Школа. Школьные принадлежности». 

 «Птицы». Знакомство  с птицами нашего края. 



«Домашние животные». Ознакомление с домашними животными родного края. «Детеныши домашних 

животных». 

«Зима». Особенности зимы нашего края. 

«Весна». Особенности весны нашего края.  

«Цветы и растения». Растительный мир области. 

2 класс 

Предложение и слово (6 часов) 

Предложение и слово. Анализ предложения. Главные члены предложения. Интонационная законченность 

предложения. Слова, обозначающие предмет. Слова, обозначающие действие предмета. Дифференциация слов-

предметов и слов-действия предметов. Слова, обозначающие признак предмета. 

Слогообразующая роль гласного. Ударение (3 часа) 

Слогообразующая роль гласного. Слоговой анализ и синтез слов. Слог. Деление слов на слоги. Выделе-

ние гласных из ряда звуков, слогов, слов. Ударение. Выделение ударного гласного и ударного слога в слове. 

Твердые и мягкие согласные звуки и буквы (12 часов) 

Мягкий знак на конце слова. Смыслоразличительная роль мягкого знака на конце слова. Мягкий знак в 

середине слова. Смыслоразличительная роль мягкого знака в середине слова. Разделительный мягкий знак. Диф-

ференциация гласных 1 и 2 ряда. Дифференциация гласных [а-я] в слогах, словах и предложениях устно и на 

письме. Дифференциация гласных [о-е] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация 

гласных [у-ю] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных [и-ы] в слогах, сло-

вах и предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных [ю-ё] в слогах, словах и предложениях устно и 

на письме. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Парные согласные (8 часов) 

Выделение звонких и глухих согласных из ряда звуков. Дифференциация [б-п] в устной и письменной 

речи. Дифференциация [т-д] в устной и письменной речи. Дифференциация [г-к] в устной и письменной речи. 

Дифференциация [з-с] в устной и письменной речи. Дифференциация [в-ф] в устной и письменной речи. Диффе-

ренциация [ш-ж] в устной и письменной речи. 

Согласные звуки, имеющие артикуляционно-акустические сходства (17 часов) 

Дифференциация [з-ж] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [з-ж] в связной речи. Диффе-

ренциация [с-ш] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [с-ш] в связной речи. Дифференциация [ч-ть] 

в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [ч-ть] в связной речи. Дифференциация [с-ц] в слогах, словах 

и предложениях. Дифференциация [с-ц] в связной речи. Дифференциация [сь-щ] в слогах, словах и предложени-

ях. Дифференциация [сь-щ] в связной речи. Дифференциация [щ-ч] в слогах, словах и предложениях. Дифферен-

циация [ц-т] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [ц-т] в связной речи. Дифференциация [ц-ч] в 

слогах, словах и предложениях. Дифференциация [ц-ч] в связной речи.  

Согласные звуки, имеющие кинетическое сходство (25 часов) 

Дифференциация [б-д] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [б-д] в связной речи. Диффе-

ренциация [п-т] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [п-т] в связной речи. Дифференциация [о-а] в 

слогах, словах и предложениях. Дифференциация [о-а] в связной речи. Дифференциация [и-у] в слогах, словах и 

предложениях. Дифференциация [и-у] в связной речи. Дифференциация [г-р] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [г-р] в связной речи. Дифференциация [х-ж] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация 

[х-ж] в связной речи. Дифференциация [у-ч] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [у-ч] в связной 

речи. Дифференциация [л-м] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [л-м] в связной речи. Дифферен-

циация [н-ю] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [н-ю] в связной речи. Дифференциация [л-я] в 

слогах, словах и предложениях. Дифференциация [л-я] в связной речи. Дифференциация [н-к] в слогах, словах и 

предложениях. Дифференциация [н-к] в связной речи. Дифференциация [а-д] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [а-д] в связной речи. 

Дифференциация сонорных звуков (7 часов) 

Дифференциация [л-й] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [л-й] в связной речи. Диффе-

ренциация [л-р] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [л-р] в связной речи. Дифференциация [ль-рь] 

в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [ль-рь] в связной речи.  

Предлоги (12 часов) 

Практическое знакомство с предлогами. Предлоги в, на. Предлоги на, с (со). Предлоги в, из. Предлоги с, 

из. Предлоги по, к. Предлоги за, из-за. Предлоги над, под. Предлоги под, из-под. Закрепление предлогов. Упраж-

нение в раздельном написании предлогов со словами. Составление предложений из заданных слов с предлогами. 

Употребление предлогов в связной речи. 

Использование лексических тем с национально-региональным компонентом 

«Овощи- фрукты – повторение. Ягоды, грибы, деревья и кустарники». Ознакомление с разнообразием 

овощей и фруктов родного края. 

«Осень». «Насекомые». 

«Семья». Домашние обязанности членов семьи. «Посуда». «Мебель». «Продукты». 

«Профессии».  Профессии нашего города. «Транспорт». «Инструменты». 

 «Зима». Особенности зимы родного края. 

«Зимующие птицы».  

«Животные леса». Ознакомление с животными, обитающими в наших лесах. 

«Детеныши животных». 



«Весна». Особенности весны в нашем крае. 

«Труд на селе». Ознакомление с трудом сельских жителей нашей области. 

«Домашние животные». Ознакомление с разновидностью домашних животных родного края. 

«Растения весной». Продолжать знакомство с растительным миром области. 

3 класс 

Предложение и слово (2 часа) 

Речь и предложение. Предложение и слово. 

Слоговой анализ и синтез слова (8 часов) 

Слово и слог. Уточнение понятий. Выделение первого слога в слове. Слогообразующая роль гласных 

букв. Определение количества слогов в слове. Составление слов из слогов. Деление слов на слоги.  

Звуки и буквы (4 часа) 

Звуки и буквы. Уточнение понятий. Определение и сравнение количества звуков и букв  в словах. Глас-

ные звуки и буквы. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. Согласные звуки и буквы. Твёрдые и мягкие согласные. 

Обозначение мягкости с помощью мягкого знака (3 часа) 

Обозначение мягкости согласных посредством буквы ь. Мягкий знак в конце слова. Мягкий знак в сере-

дине слова. Разделительный мягкий знак. Сравнение по смыслу и произношению. 

Обозначение мягкости с помощью гласных (9 часов) 

Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными А-Я. Твердые и мягкие согласные звуки перед глас-

ными О-Ё. Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными У-Ю. Твердые и мягкие согласные звуки перед 

гласными Ы-И. Твердые и мягкие согласные звуки перед Е. Непарные твёрдые согласные звуки [ж], [ш],[ц]. Не-

парные мягкие согласные звуки [ч], [щ],[й].  

Непарные согласные. Глухие и звонкие согласные (7 часов) 

Непарные глухие согласные X, Ц, Ч, Щ. Непарные звонкие согласные Й, Л, М, Н. Оглушение звонких со-

гласных в середине слова. Оглушение звонких согласных на конце слов. 

Предложения (5 часов) 

Повествовательные предложения. Использование в речи притяжательных прилагательных. Вопроситель-

ные предложения. Использование в речи относительных прилагательных. Восклицательные предложения. Ис-

пользование в речи качественных прилагательных. 

Морфологический состав слова(8 часов) 

Корень как главная часть слова. Родственные слова. Упражнение в подборе родственных слов. Одноко-

ренные слова, не являющиеся родственными. Дифференциация родственных и однокоренных слов. Сложные 

слова. Соединительная гласная е или о в середине слова. Приставка. Префиксальный способ образования слов. 

Суффикс. Суффиксальный способ образования слов. Окончание. 

Безударный гласный (3 часа) 

Безударные гласные в корне. Антонимы. Подбор проверочных слов к безударным гласным в корне.  

Предлоги и приставки (6 часов) 

Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова-синонимы. Слитное написание слов с приставка-

ми. Раздельное написание слов с предлогами. Соотнесение предлогов с глагольными приставками. «Не» с глаго-

лами. 

Связная речь (5 часов) 

Пересказ с опорой на серию сюжетных картинок. Пересказ с опорой на сюжетную картинку. Пересказ по 

вопросам. Пересказ текста по опорным словам. Пересказ текста по предметным картинкам. 

Использование лексических тем с национально-региональным компонентом 

« Как я провел лето». Особенности лета в нашем городе. 

«Осень». Ознакомление с работой на селе. Сельскохозяйственная техника. 

 «Растения и животные северных краев». 

 «Растения и животные южных стран». Жилища животных. 

 «Времена года и забавы детей».  

«Водоём и его обитатели».  

«В гостях у бабушки». Продолжить знакомство с жизнью на селе. 

«Работа в поле». Познакомить с сельскими профессиями нашей области. 

4 класс 

Состав слова (10 часов) 

Состав слова. Корень как главная часть слова. Суффикс. Уменьшительно-ласкательные суффиксы. Суф-

фиксы профессий. Суффиксы прилагательных. Приставка. Приставки пространственного значения. Приставки 

временного значения. Многозначные приставки. Окончание. 

Безударные гласные (2 часа) 

Безударные гласные. Определение безударного гласного в корне, требующего проверки. Выделение слов 

с безударным гласным. Слова – антонимы. 

Согласные звуки и буквы (4 часа) 

Согласные звуки и буквы. Парные согласные. Согласные звуки и буквы. Оглушение звонких согласных в 

середине слова. Оглушение звонких согласных в конце слова. 

Словосочетания и предложения (2 часа) 

Словосочетание и предложение. Выделение словосочетаний из предложений. Составление предложений 

из словосочетаний. 



Согласование (2 часа) 

Согласование. Согласование слов в числе. Согласование слов в роде. 

Словоизменение прилагательных (3 часа) 

Согласование имени существительного с именем прилагательным в роде. Согласование имен прилага-

тельных с именами существительными по падежам. 

Словоизменение глаголов (3 часа) 

Настоящее время глаголов. Согласование глаголов с именами существительными в числе. Прошедшее 

время глаголов. Согласование глаголов с именами существительными в роде. 

Предлоги и приставки (4 часа) 

Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова – синонимы. Раздельное написание глаголов с 

предлогами, слитное написание с приставками. Дифференциация предлогов и приставок.  

Управление. Словоизменение имен существительных по падежам (16 часов) 

Слова, отвечающие на вопросы Кто? Что? (именительный падеж). Слова, отвечающие на вопросы Кого? 

Чего? (родительный падеж). Слова, отвечающие на вопросы Кому? Чему? (дательный падеж). Слова, отвечающие 

на вопросы Кого? Что? (винительный падеж). Родительный или винительный? Слова, отвечающие на вопросы 

Кем? Чем? (творительный падеж). Слова, отвечающие на вопросы О ком? О  чем? (предложный падеж). Множе-

ственное число имен существительных. Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винитель-

ный падеж. Творительный падеж. Предложный падеж. Закрепление падежных форм в словосочетаниях и пред-

ложениях.  

Части речи (2 часа) 

Понятие о подлежащем и сказуемом как частях речи. Составление предложений по вопросам и опорным 

словосочетаниям. Понятие о второстепенных членах предложения. Подбор прилагательных к словам – предме-

там. 

Связь слов в словосочетаниях и предложениях (4 часа) 

Связь слов в словосочетаниях. Разбор словосочетаний. Определение значения. Составление предложений 

по картинкам. Простые предложения. Составление предложений по картинкам. Сложные предложения. Распро-

странение и сокращение. Восстановление деформированного текста. 

Связная речь (8 часов) 

Составление рассказа из предложений, данных вразбивку. Составление рассказа по его началу. Составле-

ние рассказа по данному концу. Составление вступления и заключения к рассказу. Составление рассказа по дан-

ному плану. 

Использование лексических тем  - закрепление отработанных тем. 

Психокоррекционные занятия( курсы  «Дефектологические занятия»  и «Психологические занятия») . 

Цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с обуча-

ющимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гар-

монизацию личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное формирование высших психических 

функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 

деятельности, развития пространственно-временных представлений); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее недостатков (гармонизация 

пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему "Я", повышение уверенности в 

себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятель-

ности); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности к эм-

патии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повышение соци-

ального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения (форми-

рование правил и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной регуляции де-

ятельности и поведения, формирование способности к планированию и контролю). 

Психокоррекционные занятия «Дефектологические» 

Пояснительная записка 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» является обязательной ча-

стью коррекционно-развивающей области учебного плана при реализации ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР. 

Общая характеристика курса «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» 

Содержание курса «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» определяется исходя из требо-

ваний ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и направлено на коррекцию имеющихся недостатков в развитии ре-

бенка, препятствующих освоению программы. Курс является обязательной частью ФАОП НОО для обучающихся 

с ЗПР (вариант 7.2.) и реализуется на протяжении всего периода обучения в начальной школе. 

Основной задачей учителя-дефектолога является коррекционное воздействие на учебно-познавательную 

деятельность младшего школьника с целью ослабления нарушений познавательных процессов и развития до 

нормативного уровня необходимых для освоения учебного материала психофизических функций. Курс реализу-

ется учителем-дефектологом во внеурочной деятельности на индивидуальных и/или подгрупповых/групповых 

коррекционно-развивающих занятиях.  



Значительный разброс и неоднородность состояний при ЗПР, обусловленные разной степенью выражен-

ности парциальной недостаточности высших психических функций и различными вариантами сочетания сохран-

ных и нарушенных функций и познавательных процессов, определяют необходимость дифференцированного 

подхода к обучающимся в процессе реализации курса. Предусматривается гибкость выбора тематического карка-

са с учетом типологических особенностей группы школьников с ЗПР.  

Курс реализуется в рамках системы коррекционно-педагогической работы специалиста и поддерживается 

следующими направлениями деятельности: диагностическим, консультативно-просветительским, организацион-

но-методическим. 

Цель и задачи курса 

Цель курса – предоставление помощи в освоении предметного содержания образовательной программы, 

коррекция и развитие учебно-познавательной деятельности и психофизических функций, формирование базовых 

мыслительных операций, приемов мыслительной деятельности, необходимых для формирования учебных навы-

ков и компетенций. 

Задачи курса: 

Формирование учебного поведения и структурных компонентов учебной деятельности (ориентировоч-

ный этап, удержание алгоритма учебных действий, сличение с образцом, промежуточный и итоговый контроль). 

Коррекция и развитие сенсорной и сенсомоторной сферы. 

Коррекция и развитие пространственных отношений и временных представлений. 

Коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного материала. 

Формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и развитие базовых мыслительных опе-

раций. 

Расширение разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, обо-

гащение словаря, развитие связной речи. 

Восполнение образовательных дефицитов, обусловленных недостаточной готовностью к школьному 

обучению. 

Формирование алгоритмов учебно-познавательных действий и коррекция учебных навыков на основе 

определения индивидуальных трудностей в обучении учащегося с ЗПР. 

Формирование навыков социальной (жизненной) компетенции. 

Особенности построения курса 

Содержание коррекционного курса включает в себя следующие модули: 

1. Сенсорное и сенсомоторное развитие. 

2. Коррекция и развитие пространственных отношений и временных представлений. 

3. Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале. 

4. Расширение представлений об окружающем мире и развитие речи. 

5. Коррекция и развитие мыслительной деятельности, формирование приемов умственных дей-

ствий. 

6. Восполнение образовательных дефицитов  (индивидуальный). 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потреб-

ностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании курса 

Специфика видов деятельности обучающихся с ЗПР при изучении коррекционного курса определяется 

их особыми образовательными потребностями. Обучающиеся с ЗПР нуждаются в усилении роли предметно-

практического оперирования, возможности наглядно представить, конкретизировать материал. Для них необхо-

димо большее количество упражнений для закрепления. 

 Для обучающихся с ЗПР должен предусматриваться принцип «малых шагов», постепенное усложнение 

материала, поэтапность его предъявления. Школьникам дополнительно «разворачивают» учебное действие, про-

рабатывая отдельные операции и «шаги». Отрабатывается алгоритм выполнения последовательных действий, 

способность удерживать данный алгоритм. Отдельная работа проводится по осмыслению совершаемого дей-

ствия. Вначале педагог совместно с ребенком проговаривает то, что ему предстоит выполнить, и то, что он вы-

полняет. Впоследствии ребенок учится речевой регуляции действий, давать самостоятельный словесный отчет. 

Важной является помощь в становлении организованной деятельности. Прорабатываются этапы: ориен-

тировки в задании, планирования предстоящих действий, совершения алгоритма действий, осуществления сличе-

ния с образцом, контроля своих действий. Важной является специальная работа по структурированию деятельно-

сти ребенка с ЗПР при выполнении учебных заданий. 

Важное место занимает работа с пониманием и удержанием инструкции. С учащимися с ЗПР прорабаты-

вается умение следовать инструкции, сличать полученный результат с тем, что надо было сделать в задании, ра-

ботать с многозвеньевой инструкцией, понимать последовательность действий, определяемых инструкцией. 

Для обучающихся с ЗПР необходимо предусмотреть предъявление дозированной помощи, которая при 

постепенном уменьшении позволит осуществить переход от выполнения учебной работы под руководством и с 

помощью педагога к самостоятельному выполнению задания. Особое внимание должно уделяться формированию 

у обучающихся с ЗПР осознания своих учебных трудностей и способов использования вспомогательных средств 

для их преодоления. Специальное внимание должно уделяться обучению использованию визуальных и смысло-

вых опор.  

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения программы коррекционно-

развивающего курса 

Оценка достижений образовательного результата осуществляется в рамках диагностического направле-



ния работы учителя-дефектолога, которое включает стартовую диагностику, рубежный и итоговый контроль. 

Специалист проводит изучение уровня учебно-познавательной деятельности ребенка, уровня его обученности и 

обучаемости. Проводится рубежный и итоговый контроль освоения коррекционно-развивающего курса. Для это-

го учитель-дефектолог проводит обследование познавательных процессов на основе диагностического материала 

в соответствии с возрастом обучающегося. Для определения сформированности метапредметных умений могут 

быть использованы задания из комплексной диагностической работы овладения универсальными учебными дей-

ствиями по годам обучения. Проводится анализ текущих письменных работ обучающегося, тестовых и контроль-

ных работ по предметам. 

Место курса в учебном плане 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ федеральная адаптированная образовательная про-

грамма начального общего образования направлена на коррекцию нарушений развития обучающихся с ОВЗ и 

реализацию их особых образовательных потребностей. Для этого в учебном плане предусмотрена коррекционно-

развивающая область, включающая коррекционные курсы. Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия 

(дефектологические)» является частью программы коррекционной работы и обязателен для изучения. В соответ-

ствии с учебным планом ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР на изучение курса «Психокоррекционные занятия 

(дефектологические)» отводится 2 часа в неделю (68 часов в учебном году). 

Основное содержание коррекционного курса «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» по го-

дам обучения  

1 класс  

Модуль «Сенсорное и сенсомоторное развитие» 

Развитие сенсорного восприятия и сенсорных эталонов: Различение, выделение и называние основ-

ных цветов спектра. Сопоставление цвета окружающих предметов с эталонами цветов. Плоскостные геометриче-

ские фигуры, выделение признаков формы. Нахождение в окружающем пространстве предметов определенной 

формы. Классификация предметов и их изображений по форме. Величина предметов и объектов. Обозначение 

словом величины предметов, результатов сравнения предметов по величине. 

Развитие перцептивных возможностей: Различение неречевых звуков, громкости и удаленности ис-

точника звука. Воспроизведение простых ритмических рядов после прослушивания (хлопки, отстукивание). Вы-

деление заданного звука на слух. Различение зрительно воспринимаемых объектов, реалистичных, силуэтных, 

контурных, наложенных, зашумленных. Различение тактильных ощущений (по весу, гладкости, жесткости). 

Определение предметов на ощупь («волшебный мешочек», буквенный и цифровой гнозис). 

Развитие кинестетических основ движения: Выполнение заданных движений по поэлементному под-

ражанию, по показу, по инструкции (упражнения на развитие статистической координации движений, принятие и 

удержание позиции рук, динамическая организация движений, переключение движений, реципрокные движения). 

Развитие графо-моторных функций: Выполнение движения руки в заданном направлении.  Развитие 

умения проводить линии (прямые, косые, изогнутые) от заданного начала к заданному концу, между границами, 

по образцу (штриховки, лабиринты, дорожки).  Копирование узоров, обводка графических изображений ведущей 

рукой, двумя руками. Корректировка правильного захвата и удержания ручки, карандаша. 

Развитие межанализаторных систем: Отработка синхронизации в системах глаз-рука, ухо-рука, глаз-

ухо-рука, улучшение координации и пространственно-графической ориентации (межполушарные доски, рисова-

ние, нанизывание предметов обеими руками). 

Развитие мелких мышц руки и конструктивного праксиса: 

Выполнение дифференцированных движений руки (нанизывание, шнуровка, выкладывание мозаики, ра-

бота с мелкими предметами; конструирование из палочек по образцу). 

Модуль «Коррекция и развитие пространственных отношений и временных представлений» 

Ориентировка в пространстве (схеме) собственного тела и расположении объектов по отношению к 

телу: Развитие представлений о схеме тела (отношения выше-ниже, над-под, левее-правее). Обозначение распо-

ложения предметов в пространстве с точкой отсчета от себя, отражение пространственных отношений в речи. 

Восприятие пространственного расположения объектов относительно друг друга: Развитие про-

странственных представлений о взаимоотношении объектов в пространстве относительно друг друга. Конструи-

рование из элементов плоскостной геометрической мозаики по образцу. Перекодирование плоскостных изобра-

жений в объемные. Ориентировка в пространственных признаках предметов (определение сторон предметов, 

наполняющих пространство). Ориентировка в пространстве помещения: определение пространственного распо-

ложения объектов (ближе/дальше, справа/слева относительно какого-либо ориентира). Знакомство со схемой 

пространства (кабинета). 

Пространственная ориентировка на плоскости (горизонтальной, вертикальной): Развитие навыков 

микроориентировки (поверхность листа бумаги, доски; клеточное поле). Ориентировка на листе бумаги: верх/низ, 

право/лево (выполнение графических узоров по образцу, упражнения на поиск ходов в простых лабиринтах). Раз-

витие ориентировки в клеточном поле с пошаговым перемещением предмета по инструкции (два шага направо, 

один вниз, три шага влево).  Пространственная ориентировка на листе по схеме (найди дорожку к домику по схе-

ме). Перенос графического изображения с вертикальной поверхности доски на горизонтальную плоскость листа. 

Развитие умений выражать пространственные отношения в речи, понимать и строить логико-

грамматические конструкции: Употребление в речи слов с пространственным значением: ближе, дальше, вы-

ше, ниже, слева, справа, между, в середине, впереди, сзади, вверху, внизу. 

Развитие временных представлений: Последовательность событий (части суток, дни недели, времена 

года). Понятия «раньше», «позже». Лента времени (дни недели). Ориентировка в режиме дня школьника, обозна-



чение последовательности событий с помощью слов: вечером, утром, ночью, днем, сначала, потом. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале» 

Развитие познавательных процессов: Развитие зрительного восприятия натуральных предметов, моде-

лей предметов и восприятия предметных изображений, константности восприятия (узнавание предметов, изобра-

женных в разных ракурсах и разном графическом исполнении: теневом, контурном, зашумленном). Отработка 

приема сличения зрительно воспринимаемых объектов (зрительное соотнесение и нахождение объекта, идентич-

ного заданному, в ряду похожих). Развитие целостности зрительного восприятия: определение объекта по его 

части, его частичному контуру.  

Развитие произвольного внимания. Отработка навыка удерживать внимание на заданном объекте, на не-

скольких объектах. Формирование способности распределять внимание и переключать его между объектами на 

учебном материале 1 класса. 

Знакомство с приёмами опосредованного запоминания, установление связи между словом и графическим 

символом (запоминание и воспроизведение слов с опорой на картинку, пиктограмму). 

Познавательные действия при работе с алгоритмами 

Формирование умения работать по образцу, ориентироваться на детали, планировать свои действия и 

следовать образцу. Формирование умения определять последовательность выполнения действий и составлять 

простые инструкции из двух-трех шагов на учебном материале 1 класса.  

 Знакомство с алгоритмом учебных действий, развитие способности удерживать алгоритм, сопоставлять 

свои действия с каждым шагом алгоритма на учебном материале 1 класса (характеристика звука, звуко-

буквенный анализ слова, выделение ударного слога). 

Познавательные действия по преобразованию информации 

Выполнение приёма кодирования и декодирования информации (шифровка слов, обозначение символами 

предметов и признаков предметов). Знакомство со способами составления простой схемы к математическому 

рассказу, текстовой задаче. Развитие способности понимать и использовать простые схемы (слог, слово, предло-

жение, звук, признаки предмета). 

Модуль «Расширение представлений об окружающем мире и развитие речи» 

Предложение. Связь слов в предложении. Составление предложений по картинкам и демонстрируемым 

действиям по лексической теме «Школа». Расширение и уточнение представлений по теме «Школа». 

Связь предложений в рассказе. Обучение рассказыванию по сюжетной картинке с опорой на вопросы по 

теме «Осень». Пополнение представлений о сезонных изменениях в живой и неживой природе.  

Рассказы-описания. Обучение составлению устного рассказа по опорным схемам по лексической теме 

«Растения».  Расширение и уточнение представлений о разнообразии растений, частях растений. Пополнение 

словаря обобщающими понятиями «комнатные», «садовые», «полевые» растения. 

Знакомство со сравнительным описанием. Расширение представлений по лексической теме «Домашние 

животные». Составление сравнительных описаний домашних животных с опорой на вопросы и/или графические 

схемы.  

Обучение составлению рассказов по серии картинок, связанных единым сюжетом, по лексической теме 

«Дикие животные». Пополнение представлений о диких животных, их разнообразии, строении, образе жизни. 

Знакомство с алгоритмом пересказа по вопросному плану по лексической теме «Зима. Помощь живот-

ным и птицам».  Обогащение словаря названиями зимних явлений, агрегатных состояний воды, уточнение поня-

тий «зимующие и перелетные птицы».  

Пересказ по картинному плану по лексической теме «Мой дом». Уточнение словаря по лексической теме 

«Мой дом. Части дома. Что есть (вещи) в доме». 

Составление рассказов по демонстрируемым действиям (видеоматериалам) по лексической теме «Про-

фессии».  Расширение представлений по лексической теме «Профессии взрослых», о трудовых действиях, месте 

работы, профессиональных принадлежностях. 

Знакомство с алгоритмом пересказа текстов описательного характера по лексической теме «Мой город. 

Транспорт». Уточнение и расширение представлений о городских объектах, инфраструктуре города, способах 

передвижения по городу.  

Обучение пересказу текстов с выраженной причинно-следственной связью по лексической теме «Весна. 

Сезонный труд людей». Обогащение представлений о весенних изменениях в живой и неживой природе, сезон-

ном труде взрослых, инструментах и садовом инвентаре. 

Модуль «Коррекция и развитие мыслительной деятельности, формирование приемов умственных 

действий» 

Анализ и синтез: Формирование навыка анализирующего наблюдения. Предметы вокруг нас: их свой-

ства и признаки. Выделение признаков и свойств предметов. Узнавание предмета по заданным характеристикам. 

Абстрагирование свойств предметов – цвет, форма, размер, толщина, вкус, запах, материал, пространственное 

расположение. Схематическое изображение признаков. Упорядочивание рядов фигур по выделенному признаку 

(выкладывание дорожки из блоков Дьенеша по цвету/форме/размеру/толщине; по схеме/устной инструкции с 

изменением одного и более признаков). Сопоставление признаков, наблюдение за изменяющимися признаками 

(что изменилось – цвет и форма, форма и размер и тд). Совмещение признаков объекта (нахождение объектов по 

двум и более заданным признакам, заполнение матрицы по совмещению двух признаков, например, цвета и фор-

мы). 

Развитие навыка планомерного анализа при сопоставлении идентичных картинок. Развитие тонкости 

анализа, умения выделять малозаметные детали (найди на картинке всех друзей мальчика). Отработка приемов 



соотносительного анализа (сделай все рисунки одинаковыми, сделай из двух разных фигур одинаковые, найди 

объект по образцу, напиши на рисунке номера фигур, из которых составлен медвежонок). 

Формирование навыка планомерного анализа сюжетной картинки, простых картинок со скрытым смыс-

лом, нелепиц. 

Синтезирование объекта (разрезные картинки). Формирование целостного восприятия ситуаций, изобра-

женных на картинках. 

Отработка навыков пространственного анализа и синтеза (геометрическая мозаика, сложи узор из 4 ку-

биков, танграм). 

Выделение существенных признаков предмета, житейского понятия. 

Сравнение: Отличительные и сходные признаки объекта. Сопоставление объектов по признакам сход-

ства и отличия. Использование понятий «такой же», «одинаковый», «в отличии от», «не такой как». 

Выделение признаков для сравнения предметов, выполнение сравнения по заданному признаку (по 

длине, по ширине и тд).  

Отработка навыков сравнения идентичных картинок (найди отличия). Сопоставление признаков, нахож-

дение среди схожих объектов одинаковых и разных частей (у какого чайника, ручка как у чайника 6; у какого 

чайника форма отличается от чайника 3 и т.д.). 

Сравнение конкретных житейских понятий. Нахождение оснований для сравнения (по форме, по размеру 

и т.д.). Знакомство и удержание алгоритма сопоставления при сравнении по заданным характеристикам или 

найденному основанию (избегание «соскальзывания» с признака сравнения -  стол деревянный, а на стуле сидят). 

Отработка в речи описания сравнения (уже/шире, длиннее/короче и т.д.). 

Классификация: Формирование умения группировать предметы по заданному основанию и одному 

признаку (сгруппируй эти фигуры по цвету/ животных по месту обитания/ по тому, кто что ест).  Формирование 

умения выбирать основание для готовой классификации по одному признаку. Формирование умения абстрагиро-

вать признак для классификации, давать словесную характеристику выделенному классу.  

Многоаспектная классификация геометрических плоскостных и объемных фигур на основе практических 

действий (со сменой основания классификации: по цвету, по форме, по размеру и тд). 

Обобщение, конкретизация, абстрагирование: Знакомство с обобщающими словами, отработка уме-

ния называть одним общим словом два предмета (парта, стул – мебель). Обобщение и конкретизация конкретных 

житейских понятий по визуальной опоре (клен – дерево).  

Накопление видовых и родовых конкретных житейских понятий (стол - мебель, дерево - растение). Кон-

кретизация видовых конкретных житейских понятий по роду (назови транспорт).  

Выделение лишнего предмета на невербальном материале (четвертый лишний).  

Знакомство с алгоритмом определения конкретных житейских понятий через род и видовое отличие 

(чашка – это посуда, из которой пьют напитки или чай). 

Формирование умения устанавливать логические отношения (соедини линией и покажи отношения «ты 

следуешь за мной»/ «мама-детеныш). 

Установление причинно-следственных зависимостей между двумя действиями, событиями (сначала-

потом). Установление последовательности событий в серии сюжетных картинок. 

Понимание обобщенного смысла загадок. Понимание скрытого смысла текстов с сюжетом, близким жиз-

ненному опыту ребенка. Понимание сюжетов с нелепыми ситуациями. 

Знакомство с пословицами и поговорками. Различение прямого и переносного смысла пословиц. Поясне-

ние скрытого смысла пословиц на примере героев сюжетной картинки. 

Суждение и умозаключение: Установление и продолжение закономерности в узоре, логическом ряду из 

фигур. Формирование умения выполнять систематизацию с опорой на наглядность (кто старше, что теплее). 

Определение закономерности расположения объектов (один – три изменяющихся признака) в заданиях по типу 

«Девятая клеточка». 

Формирование умения делать умозаключения по аналогии на невербальном материале. Знакомство с ис-

тинными и ложными суждениями. 

Знакомство с решением простых аналитических задач (Лена и Ира читали. Кто-то из девочек читал кни-

гу, кто-то журнал. Лена читала книгу. Что читала Ира?) 

Модуль «Восполнение образовательных дефицитов (индивидуальный)» 

Примерные темы по восполнению индивидуальных образовательных дефицитов по учебному 

предмету «Обучение грамоте» 

Коррекция и закрепление учебного навыка условно-графической записи слов и предложений, умения 

определять границы предложения. 

Коррекция и закрепление учебного навыка деления слов на слоги. 

Коррекция и автоматизация учебного навыка определения ударного слога, умения постановки ударения в 

словах. 

Коррекция и развитие учебного навыка соотнесения звука с графемой, умения различать гласные и со-

гласные звуки. 

Формирование и автоматизация моторной программы написания графем, различение схожих по начерта-

нию прописных букв. 

Коррекция и восполнение учебного приема определения звукового состава слова. 

Коррекция и восполнение учебного приема соотнесения количества звуков и букв в слове. 

Отработка алгоритма учебного действия правописания мягкого знака в конце и середине слова. 



По учебному предмету «Математика» 

Коррекция и отработка учебных приемов оперирования множествами объектов в предметно-

практической деятельности (отношения «столько же», «больше», «меньше»; «больше (меньше) на …»). 

Коррекция и развитие учебного навыка анализа рассказов с математическим содержанием, установление 

связи между действиями с объектами и числовыми данными: объединение множеств, удаление части множества. 

Коррекция и восполнение учебного навыка соотнесения количества предметов с числом, обозначение 

числа цифрой. 

Коррекция и автоматизация навыка количественного и порядкового счета. 

Коррекция и отработка навыка сравнения чисел на основе соотнесения двух множеств в предметно-

практической деятельности. Отработка умения записывать результат сравнения. 

Коррекция и отработка учебного навыка определения состава числа (от 2 до 5). 

Коррекция и восполнение учебного навыка установления последовательности числового ряда. Прямой и 

обратный счет. 

Коррекция и отработка учебного навыка называния, обозначения, последовательности чисел от 1 до10. 

Коррекция и отработка учебного навыка определения состава числа (от 2 до 10). 

Отработка учебных навыков моделирования математических действий сложения и вычитания в предмет-

но-практической деятельности. 

1 дополнительный класс  

Модуль «Сенсорное и сенсомоторное развитие» 

Развитие сенсорного восприятия и сенсорных эталонов: Различение, выделение и называние цветов и 

оттенков. Подбор оттенков цвета к основным цветам. Выкладывание цветоряда по светлоте. Плоскостные и объ-

емные геометрические фигуры, выделение признаков формы. Выделение формы объектов окружающего мира. 

Практическая деятельность по овладению сенсорным эталоном формы: рисование предметов разной формы, их 

группировка, сопоставление, конструирование и др. 

Выстраивание сериационных рядов предметов по параметру убывающей или возрастающей величины.  

Развитие точности глазомера. 

Развитие перцептивных возможностей: Дифференциация звуков по громкости  и высоте звука (нере-

чевых и речевых). Воспроизведение сложных ритмических рядов, воспринятых на слух с опорой на  визуальную 

поддержку. Распознавание объектов, представленных в разных графических образах. Тактильное различение  

поверхностей, свойств поверхностей,  барических ощущений, определение на ощупь предметов, сходных по 

форме. 

Развитие кинестетических основ движения: Выработка алгоритма двигательных программ, выполне-

ние кинезиологических упражнений. 

Развитие графо-моторных функций: Развитие координированных графических движений. Выполнение 

графических упражнений: рисование по точкам, клеточкам копирование сложных узоров, копирование фигур. 

Рисование по обводке двумя руками.  Выполнение простых графических диктантов.   

Развитие межанализаторных систем: Отработка координации в системе «глаз-рука», развитие скоор-

динированных действий и пространственно-графической ориентации (выполнение синхронных движений в од-

ном и разных направлениях обеими руками одновременно, выполнение зеркальных движений, упражнения на 

развитие перекрестной координации движений). 

Развитие мелких мышц руки и конструктивного праксиса: Укрепление мелких мышц руки, выпол-

нение практических действий с мелкими предметы и материалами разной консистенции. Конструирование из 

палочек по сложному образцу. 

Модуль «Коррекция и развитие пространственных отношений и временных представлений» 

Ориентировка в пространстве (схеме) собственного тела и расположении объектов по отношению к 

телу: Развитие представлений о схеме тела, пространственных взаимоотношениях «частей» собственного тела 

(отношения слева-справа: покажи левой рукой правое ухо).  Моделирование пространственного расположения 

предмета относительно себя по инструкции с визуальной опорой. Определение направлений в пространстве отно-

сительно себя, относительно предмета. Употребление в речи слов с пространственным значением. 

Восприятие пространственного расположения объектов относительно друг друга: Моделирование 

пространственных отношений реальных объектов по образцу и словесной инструкции (конструирование из объ-

емных фигур). Перекодирование плоскостных изображений в объемные. Ориентировка в пространстве с помо-

щью схемы. Схемы пути. Знакомство со схемой пути передвижения (в помещении школы).  Составление про-

стейших схем пути. Соотнесение расположения предметов и объектов в реальном пространстве со схемой,  рас-

положение предметов в реальном пространстве по схеме.  

Пространственная ориентировка на плоскости (горизонтальной, вертикальной): Понимание про-

странственных отношений ближе/дальше, выше/ниже, перенесенных на плоскостное изображение. Отработка 

пространственной ориентировки на листе бумаги: копирование сложных узоров с пространственными элемента-

ми, выполнение графических диктантов. Проработка пространственных отношений на листе/клеточном поле 

между, над/под, из-за/из-под, слева/справа. Ориентировка на клеточном поле с мысленным перемещением пред-

мета и определением места конечной остановки (где будет находиться робот, если сделает два шага влево, три 

шага вверх, пять шагов вниз) при последовательном предъявлении инструкции. Ориентировка в системе коорди-

нат на плоскости (определи место нахождения фигур, запиши их координаты - А8, Г1).  

Развитие умений выражать пространственные отношения в речи, понимать и строить логико-

грамматические конструкции: Понимание простых логико-грамматических конструкций, содержащих про-



странственные понятия ближе/дальше, выше/ниже, вверху/внизу (по типу Дом ближе реки. Что находится даль-

ше?) Понимание и употребление пространственных предлогов в речи. 

Развитие временных представлений: Измерение времени (минуты, часы, сутки, неделя, месяц, год). 

Понятия «вчера», «сегодня», «завтра». Времена года. Последовательность месяцев их сезонная отнесенность. 

Знакомство с календарём. Лента времени (месяцы). Обозначение последовательности событий с помощью слов: 

раньше, позже, часто, редко, рано, поздно, чаще, реже. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале» 

Развитие познавательных процессов: Различение букв/цифр в наложенных (зашумлённых) изображе-

ниях, разных изображений одной буквы/цифры. Зрительное соотнесение и нахождение заданной буквы в ряду 

похожих. Формирование зрительного восприятия графического образа письменных букв, цифр (умения выделять 

элементы письменных букв алфавита – строчных и заглавных и группировать их по количеству элементов, по 

открытости – закрытости букв). Узнавание и называние предметов, изображённых в разных ракурсах. Опознава-

ние буквы/цифры по её части и нахождение части буквы или цифры.  

Развитие произвольного внимания. Отработка навыка удерживать внимание на заданном объекте, на не-

скольких объектах. Отработка навыка удерживать произвольное внимание в течение заданного времени. Форми-

рование способности распределять внимание и переключать его между объектами на учебном материале 1 до-

полнительного класса. 

Знакомство с приёмом запоминания и воспроизведения информации с опорой на схему, запоминание 

букв и цифр с опорой на ассоциации. 

Познавательные действия при работе с алгоритмами: Отработка умения руководствоваться образцом 

при выполнении задания. Отработка умения выполнять учебные действия по алгоритму (алгоритм поиска глав-

ных членов предложения, алгоритм сложения с переходом через разряд). Отработка навыка работы с алгоритмом 

применения правила по визуальной опоре (правописание слов с разделительным мягким и твёрдым знаком).  

Познавательные действия по преобразованию информации: Работа со схемами: отработка умения 

ориентироваться в схеме и использовать её при выполнении задания. Составление схемы к задаче и задачи по 

схеме. Обозначение схемой логических отношений. 

Модуль «Расширение представлений об окружающем мире и развитие речи» 

Пересказ по опорным картинкам на основе прочитанного и/ или прослушанного рассказа описательно-

повествовательного характера по теме «Времена года». Расширение и уточнение представлений о смене времен 

года, причинах сезонных изменений в живой и неживой природе. 

Обучение алгоритму составления плана пересказа рассказа, содержащего сравнительные описания, по 

лексической теме «Зимующие и перелетные птицы». Обогащение представлении о разнообразии птиц Средней 

полосы России.  

Пересказ с опорой на серию сюжетных картинок прочитанного и/ или прослушанного текста по лексиче-

ской теме «Профессии взрослых» Пополнение представлений о профессиях взрослых в городе и селе, специаль-

ных трудовых умениях и навыках.  

Обучение алгоритму составления выборочного пересказа по плану по лексической теме «Явления приро-

ды». Уточнение и конкретизация представлений о разнообразии явлений природы в разных регионах России, се-

зонных явлениях природы, опасных природных явлениях.  

Алгоритм поиска в тексте опорных слов для составления краткого пересказа по лексической теме «При-

рода вокруг нас». Расширение и уточнение представлений о разнообразии природных зон разных регионов Зем-

ли, правилах безопасного поведения в природе. 

Обучение творческому пересказу текстов с открытым финалом по лексической теме «Школьная жизнь. 

Когда учиться интересно». Обогащение представлений о правилах поведения школьника, обязанностях школьни-

ка, способах организации своей деятельности, широких возможностях современной школы. 

Творческий пересказ текстов с выраженной причинно-следственной связью с обозначенным финалом по 

лексической теме «Здоровье человека». Расширение представлений о строении и функционировании тела челове-

ка, охране здоровья. 

Творческих пересказ тестов с открытым началом и финалом (по обозначенной середине рассказа) по лек-

сической теме «Транспорт». Уточнение представлений о видах транспорта (наземный, подземный, водный, воз-

душный, космический/ специальный, грузовой, пассажирский), устройстве транспорта, правилах безопасного 

поведения на транспорте. 

Алгоритм составления вопросного плана рассказов описательного характера по лексической теме «До-

машние питомцы». Обогащение представлений о разнообразии пород кошек и собак, уходе за разными домаш-

ними питомцами.  

Составление рассказов повествовательного характера по личным наблюдениям, демонстрируемым дей-

ствиям (видеоматериалам) с использованием опорных слов, опорных рисунков по лексической теме «Государ-

ственные и семейные праздники». Формирование представлений о государственных праздниках нашей страны, 

их истории и значении.  

Модуль «Коррекция и развитие мыслительной деятельности, формирование приемов умственных 

действий» 

Анализ и синтез: Выделение признаков объектов и явлений.  

Упорядочивание рядов предметов по заданному признаку. Совмещение признаков объектов по двум-

трём характеристикам.  Формирование навыка соотносительного анализа (сопоставление по образцу, сличение 

идентичных изображений, нахождение одинаковых объектов).  



Выделение части из целого. Синтезирование объекта (восполнение недостающих частей фигуры, кон-

струирование букв из элементов, разрезные картинки). Формирование пространственного анализа и синтеза (кон-

струирование узоров из 9 кубиков по образцу в натуральную величину/разделенному на части). 

Развитие анализирующего наблюдения. Отработка планомерности и точности анализа, умения выделить 

малозаметные детали картинки, проясняющие сюжет, картинок со скрытым смыслом.  Формирование навыка 

планомерного анализа нелепиц. 

Выделение признаков конкретных житейских понятий. Знакомство с определением существенных и не-

существенных признаков. 

Сравнение: Нахождение признаков для сопоставления при сравнении объектов. Отработка алгоритма 

сравнения объектов. Выделение признаков сходства и различия геометрических фигур, чисел, математических 

выражений. Отработка речевых конструкций, используемых при сравнении. 

Знакомство с приёмами образного сравнения (идет, как черепаха) 

Классификация: Отработка навыка группировки предметов по разным основаниям на основе практиче-

ских действий. Формирование умения выбирать основание для классификации объектов. Формирование умения 

группировать объекты по двум совмещённым признакам по заданному основанию (по цвету и форме; по форме и 

размеру). Знакомство с приемом отнесения объекта к классу (определи к какой группе относится предмет на кар-

тинке). 

Обобщение, конкретизация, абстрагирование: Определение родо-видовых отношений. Формирование 

умения относить объект к роду по визуальной опоре (Найди все цветы, мебель, посуду; подбери пары слов по 

образцу: тополь – дерево). Определение отношений последовательного подчинения конкретных понятий с опо-

рой на наглядность (береза – дерево – растение). 

Формирование умения определять конкретные житейские понятия через род и видовое отличие по задан-

ному шаблону (Сахарница – это посуда для _________; Хлебница – это посуда для ____________; Масленка – это 

посуда для __________. Посуда для хлеба, сахара, масла). 

Составление определения конкретного житейского понятия из двух частей (ВРАЧ  это человек это элек-

троприбор 

 ЛАМПА который лечит для освещения). 

Выделение лишнего предмета, выделение лишнего конкретного житейского понятия (четвертый лиш-

ний). 

Отработка умения устанавливать логические отношения (Найди предметы, которые связаны между со-

бой; как связаны между собой пчела и улей?). 

Определение причины и следствия в событиях, близких к жизненному опыту. Установление последова-

тельности событий серии сюжетных картинок. 

Понимание сюжетов, содержащих проблемную ситуацию. Развитие понимания обобщенного смысла, за-

ключенного в притче. 

Формирование умения сопоставлять значение пословицы/поговорки с предложенной ситуацией, объяс-

нять значение с опорой на пример. Выполнение совместного анализа пословицы и поговорки, объяснение смысла 

на примере героев сюжета и по аналогии с образцом, на примере жизненной ситуации из личного опыта. 

Суждение и умозаключение: Установление логической последовательности в ряду фигур, изображений, 

предметов (продолжи рисовать фигуры, не нарушая закономерность). Установление закономерности в числовых 

рядах. Отработка умения делать умозаключение по аналогии после совместного анализа. Построение суждений с 

логической связкой НЕ. 

Понимание и использование речевых конструкций с логической связкой И, ИЛИ. 

Решение аналитических задач с опорой на схему (Ира и Яна были в театре: кто-то в субботу, кто-то в 

воскресенье. Яна не была в театре в воскресенье. Кто был в субботу?), решение логических задач с оперировани-

ем двумя суждениями (Егору математика давалась легче, чем Лене, Лене легче, чем Денису. Кому математика 

давалась легче всего?). 

Модуль «Восполнение образовательных дефицитов (индивидуальный)» 

Примерные темы по восполнению индивидуальных образовательных дефицитов по учебному 

предмету «Русский язык» 

Коррекция и восполнение учебного приема соотнесения звука и буквы, закрепление написания графем. 

Формирование и автоматизация моторной программы написания слов по образцу и под диктовку. 

Коррекция и восполнение учебного приема постановки ударения в словах и деления слов на слоги. 

Коррекция и закрепление учебного навыка правописания мягкого знака, как показателя мягкости соглас-

ных звуков в конце и середине слова, коррекция умения различать слова со смягчающим мягким знаком и разде-

лительным твердым знаком. 

Коррекция и закрепление учебного навыка правописания разделительного твердого знака. 

Коррекция и развития навыка орфографической зоркости при написании сочетаний ча-ща, чу-щу, жи-ши. 

Коррекция и закрепление учебного навыка определения слов названия предметов, названий действий, 

признаков предметов. Выполнение группировки по заданному основанию. 

Коррекция и восполнение учебного навыка различения твердых и мягких, звонких и глухих согласных 

звуков. 

Отработка алгоритма учебных действий при правописании буквосочетания чк-, чн-. 

Отработка учебного алгоритма определения и правописания заглавной буквы в словах. 

По учебному предмету «Математика» 



Коррекция и восполнение учебного навыка определения состава числа (от 2 до 10). 

Коррекция и развитие учебного навыка анализа текстов с математическим содержанием, установление 

связи между действиями с объектами и числовыми данными: объединение множеств, удаление части множества, 

увеличение/уменьшение на несколько единиц. 

Коррекция и развитие учебного навыка анализа условия задачи, установления математической связи 

между данными и искомым числом (в арифметических задачах на объединение множеств, удаление части множе-

ства, увеличение/уменьшение на несколько единиц). 

Коррекция и отработка учебного навыка присчитывания и отсчитывания по 2, по 3, по 4. 

Отработка алгоритма приемов устных вычислений  ± 1, 2;  ± 3, 4 в пределах 10 с использованием чис-

лового ряда. 

Коррекция и отработка навыка применения переместительного свойства сложения для случаев вида:  + 

5,  + 6,  + 7,  + 8,  + 9. 

Коррекция и развитие навыка установления числовой последовательности от 1 до 20, отработка приема 

образования чисел второго десятка. 

Коррекция и отработка приема вычислений, основанных на знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. 

Отработка умения совершать проверку вычислений посредством предметно-практического оперирования объек-

тами. 

Коррекция и отработка приема устных вычислений с переходом через десяток по алгоритму учебных 

действий. 

Коррекция и отработка навыка решения составных задач в два действия на основе блок-схем. 

2 класс  

Модуль «Сенсорное и сенсомоторное развитие» 

Развитие сенсорного восприятия и сенсорных эталонов: Отработка умений тонкой зрительной ориен-

тировки цветовых оттенков. Выделение разновидностей геометрических форм, мысленное расчленение сложных 

форм на определенные сочетания простых фигур, моделирование предметов разной формы.  Константность вос-

приятия формы. Аналитическое восприятие величины: выделение разных измерений - длины, ширины, высоты, 

толщины. Восприятие различных параметров величины с помощью практических действий наложения, прикла-

дывания, промеривания, ощупывания, измерения, группировки предметов по выделенному признаку. 

Развитие перцептивных возможностей: Воспроизведение сложных ритмических рядов на слух. Вос-

произведение ритмических рядов в условиях межмодального переноса (графическая запись рядов по памяти, вос-

принятых на слух; отстукивание ритма по графической записи). Распознавание объектов в условиях затрудненно-

го зрительного восприятия. Определение на ощупь предметов с разными свойствами. Упорядочивание рядов 

предметов по тактильным свойствам (мягкость, гладкость, упругость, густота). 

Развитие кинестетических основ движения: Развитие реципрокной координации, динамической орга-

низации двигательного акта. Синхронизация работы обеих рук (собирание мелких деталей левой и правой рукой 

поочередно, одномоментно). 

Развитие графо-моторных функций: Отработка тонкодифференцированных графических движений. 

Рисование графических сложных узоров, копирование изображений по клеточкам.  Выполнение графических 

заданий в разных плоскостях (горизонтальных вертикальных, наклонных) и разными материалами. Выполнение 

графических диктантов и самодиктантов. 

Развитие межанализаторных систем: Развитие слухомотроной координации. Воспроизведение ритми-

ческих рядов в условиях межмодального переноса. 

Модуль «Коррекция и развитие пространственных отношений и временных представлений» 

Ориентировка в пространстве (схеме) собственного тела и расположении объектов по отношению к 

телу: Определение направлений в пространстве относительно себя, относительно предмета. Отражение про-

странственных отношений в речи, моделирование пространственных отношений по словесной инструкции. Са-

мостоятельное употребление предлогов и составление пространственных речевых конструкций. 

Восприятие пространственного расположения объектов относительно друг друга: Ориентировка в 

пространстве с помощью схемы, моделирование пространственных отношений объектов по схеме. Составление 

схемы пространства. Чтение и составление схемы пути. Определение и отметка на схеме места расположения 

предметов реального пространства.  

Пространственная ориентировка на плоскости (горизонтальной, вертикальной): Отработка умений 

ориентировки на листе бумаги (графические диктанты по схеме с указанием движения в пространстве, копирова-

ние по клеточкам с разворотом изображения, дополнение симметричных частей изображения). Ориентировка на 

клеточном поле с перемещением предмета мысленно и определением места конечной остановки (где будет нахо-

диться робот, если сделает два шага влево, три шага вверх, пять шагов вниз) при предъявлении двух-трёх ступен-

чатой инструкции с увеличением количества шагов. Ориентировка в системе координат на плоскости (нахожде-

ние предмета/буквы/ цифры в клетке по заданным координатам).  

Развитие умений выражать пространственные отношения в речи, понимать и строить логико-

грамматические конструкции: Понимание и употребление в речи логико-грамматических конструкций, содержа-

щих пространственные отношения (по типу Лена выше Оли, но ниже Тани. Кто из девочек выше всех? Зима пе-

ред осенью или осень перед зимой?) 

Развитие временных представлений: Представления о настоящем, прошедшем, будущем времени. Зна-

комство с календарём. Развитие чувства времени. Лента времени (календарные даты). 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале» 



Развитие познавательных процессов:  Развитие скорости восприятия и переработки зрительной ин-

формации: нахождение заданных зрительных объектов в сложных графических изображениях (найди все яблоки, 

котят и т.д.). Развитие тонкости и дифференцированности зрительного восприятия (различение объектов, сход-

ных в изображении: яблоко и персик, трамвай и троллейбус, шорты и брюки и т.д.). Распознавание простых кон-

фликтных изображений. 

Развитие произвольного внимания. Отработка навыка удерживать внимание на заданном объекте, на не-

скольких объектах. Формирование способности распределять внимание и переключать его между объектами на 

учебном материале 2 класса. 

Знакомство с алгоритмом запоминания текста (на материале учебного предмета чтение и окружающий 

мир) с помощью смысловой группировки материала.  

Познавательные действия при работе с алгоритмами: Отработка умения выполнять учебные действия 

по алгоритму (алгоритм представления двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых, алгоритм устного 

сложения и вычитания в пределах 100 без перехода через разряд,  алгоритм письменного сложения и вычитания в 

пределах 100.  

Отработка навыка работы с алгоритмом применения правила (правописание безударной гласной в корне 

слова,  правописание слов с мягким знаком в середине слова и перед согласными, правописание слов с безудар-

ными гласными в корне, правописание слов с парным по звонкости-глухости согласным на конце слова или пред 

согласным). 

Познавательные действия по преобразованию информации: Преобразование информации, работа с 

таблицами: заполнение таблицы по рисунку, тексту,  анализ и переработка данных таблицы. Знакомство с пред-

ставлением информации в виде столбчатых диаграмм (заполнение таблицы по диаграмме, сравнение данных диа-

граммы). 

Модуль «Расширение представлений об окружающем мире и развитие речи» 

Составление сравнительного описания предметов, портретных описаний по опорным графическим схе-

мам/ опорным словам/ вопросам по лексической теме «Моя семья. Мой дом». Знакомство с алгоритм сочинения 

загадки-описания.   Расширение представлений о родственных связях людей, устройстве современного городско-

го/сельского дома. 

Алгоритм выборочного пересказа текстов описательно-повествовательного характера по вопросному 

плану, выделения частей рассказа по лексической теме «Моя страна». Обогащение представлений о государ-

ственном устройстве России, государственных символах, о народах России.  

Обучение алгоритму составления предложений из слов, данных в грамматически правильной и в началь-

ной форме, по лексической теме «Природа моего края».  Объединение предложений в текст по плану. Пополне-

ние представлений о природных зонах родного края, разнообразии его растительного и животного мира, сезон-

ных изменениях в природе, полезных ископаемых, связях между живой и неживой природой и деятельностью 

человека. 

Обучение алгоритму поиска в тексте ответов на вопросы, составления кратких и полных ответов по лек-

сической теме «Рукотворный мир». Алгоритм составления объяснения значения слов. Обобщение и конкретиза-

ция представлений о том, что создано природой и создано человеком, об истории вещей, о возможностях совре-

менного человека. 

Составление предложений из слов, определение порядка предложений в коротком тексте по лексической 

теме «Звёздное небо. Планеты Солнечной системы». Алгоритм работы по плану текста-описания. Расширение 

представлений о космосе, космических объектах и освоении космоса человеком. 

Обучение алгоритму определения и обозначения границ предложений в текстах описательно-

повествовательного характера по лексической теме «Дикие и домашние животные». Обучение делению текста на 

части, составлению плана текста. Уточнение представлений о сходствах и отличиях разных групп животных.  

Ответы на вопросы по текстам естественно-научной тематики. Алгоритм составления вопросного плана 

пересказа/изложения. Обучение составлению по схемам сложносочиненных и/или сложноподчиненных предло-

жений по лексической теме «Комнатные растения и уход за ними». Обогащение представлений о комнатных рас-

тениях, уточнение понятий «светолюбивые, теневыносливые, влаголюбивые, засухоустойчивые».  

Составление из простых предложений сложносочиненных и сложносочиненных предложений по лекси-

ческой теме «Сезонные изменения в живой и неживой природе. Сезонные занятия людей в городе и на селе». От-

работка приема составления загадок – описаний по опорной схеме. Пополнение представлений о сезонных изме-

нениях, о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, животных и на деятельность человека.  

Отработка алгоритма работы с деформированным предложением по лексической теме «Мой город». От-

работка умения составления текста по картинке и плану. Расширение представлений о городских учреждениях, о 

транспортных, промышленных, культурных, информационных ресурсах города, городских коммуникациях. 

Восстановление деформированных предложений и дополнение предложений по лексической теме «Моя 

школа. Школьные товарищи» с опорой на личный опыт, текущие наблюдения. Развитие представлений о воз-

можностях и трудностях современных школьников, о школьных информационных ресурсах. 

Модуль «Коррекция и развитие мыслительной деятельности, формирование приемов умственных 

действий» 

Анализ и синтез: Выделение существенных признаков конкретных житейских и простых учебных поня-

тий. Различение существенных и несущественных признаков предметов, объектов, явлений (сад, лес, гроза). Объ-

единение по существенным признакам конкретных понятий.  

Синтезирование объекта (восполнение недостающей части сюжетной картинки, восстановление слов с 



пропущенными буквами).  

Упорядочивание логических рядов, числовой последовательности на основе выделения изменяющихся 

признаков. 

Развитие навыков анализирующего наблюдения и тонкости анализа. Выделение в сложной картинке со 

скрытым смыслом деталей, определяющих противоречие сюжета.  

Оперирование признаками объекта (выделение, сопоставление, совмещение). Упорядочивание объектов 

на основе определения закономерности в изменяющихся признаках. 

Сравнение: Выделение в ряду предметов, сходных по заданному признаку (найди среди чашек те, у ко-

торых такой узор). Выделение признаков сходства в ряду представленных объектов (чем похожи все эти чашки). 

Сравнение групп объектов. Нахождение общих признаков группы (воздушный транспорт – птицы – насекомые). 

Формирование умения понимать и объяснять образные сравнения. 

Классификация: Отработка умения делить объекты на классы по заданному основанию. Соблюдение 

правил классификации. Формирование умения проверки результатов произведённой классификации. Выполнение 

классификации на учебном материале (числа, звуки, математические выражения; по роду, по отнесенности к пра-

вилу и т.д.) 

Обобщение, конкретизация, абстрагирование: Определение родо-видовых отношений простых учеб-

ных понятий (существительное – часть речи). Формирование умения относить объект к роду (подбери слова к 

обобщающему слову).  

Определение отношений последовательного подчинения простых учебных понятий (звонкий согласный – 

согласный звук – звуки). Ограничение понятий (одежда – зимняя одежда; стол – письменный стол). Формирова-

ние умения определять простые учебные понятия через род и видовые отличия, по алгоритму (корень, прилага-

тельное, полуостров). Выделение лишнего понятия по существенному признаку. 

Отработка умения устанавливать причинно-следственные отношения в описанных событиях, в серии 

сюжетных картинок. Понимание сюжета картинки с юмористическим содержанием. Понимание скрытого смысла 

текстов, подтекста юмористических рассказов. 

Формирование умения сопоставлять значение пословиц и поговорок с содержанием прочитанных тек-

стов. Объяснение пословиц и поговорок с опорой на читательский опыт. Соотнесение скрытого смысла пословиц 

и поговорок с основной мыслью рассказа, характером и поступков его героев. Объяснение пословиц и поговорок 

со значением, содержащим причинно-следственные связи поступков. 

Отработка познавательных действий при работе с информацией: определять главную мысль текста, со-

ставлять план, выделять содержащиеся в тексте основные события, устанавливать их последовательность, осу-

ществлять поиск информации в тексте, уметь сопоставлять информацию, оценивать достоверность информации 

на основе текста. 

Суждение и умозаключение: Отработка умения делать умозаключения по аналогии с опорой на вопрос. 

Понимание речевых конструкций с логическими словами все, некоторые (Все квадраты четырехугольники. Неко-

торые четырехугольники – квадраты). 

Решение аналитических задач (Маша молчаливее Жени, Женя молчаливее Иры. Кто наиболее разговор-

чивый?  

Все мальчики нашего класса собирают марки или открытки. Мой одноклассник Петя не собирает от-

крытки. Что собирает Петя?) 

Модуль «Восполнение образовательных дефицитов (индивидуальный)» 

Примерные темы по восполнению индивидуальных образовательных дефицитов по учебному 

предмету «Русский язык» 

Коррекция и восполнение учебного приема соотнесения звука и буквы, печатной и прописной буквы, 

коррекция умения списывания теста. 

Формирование и отработка навыков моторной программы написания слов и предложений под диктовку. 

Коррекция и восполнение учебного приема определение места написания мягкого знака в словах, как по-

казателя мягкости. 

Коррекция и закрепление учебного навыка правописания разделительного твердого знака. 

Коррекция и отработка учебного умения устанавливать связь слов в предложении. 

Коррекция и отработка умения определять ударный и безударные гласные в словах. Формирование уме-

ния определять гласные, в правописании которых нужно сомневаться. 

Коррекция и развития навыка орфографической зоркости при правописании заглавной буквы в словах. 

Отработка алгоритма учебных действий при определении общей части слова в однокоренных словах. 

Коррекция и развитие учебного навыка определения ударной и безударной гласной в корне слова, умения 

определять гласные в написании которых стоит сомневаться. 

Отработка алгоритма учебных действий проверки безударного гласного в корне слова. 

По учебному предмету «Математика». 

Коррекция и восполнение приема устных вычислений с переходом через десяток в пределах 20 с опорой 

на числовой ряд. 

Отработка навыка образования чисел от 20 до 100 с использованием предметно-практического опериро-

вания, с последующей записью и чтением чисел. 

Коррекция и развитие учебного навыка анализа условия задачи, установления математической связи 

между данными и искомым числом, отработка алгоритма составления задачи, обратной данной на нахождение 

неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого, вычитаемого. 



Коррекция и отработка устных приемов вычислений в пределах 100 с опорой на вспомогательные сред-

ства (вида 36 + 2, 36 + 20, 60 + 18, 36 – 2, 36 – 20, 26 + 4, 30 – 7, 60 – 24 , 26 + 7, 35 – 8). 

Коррекция и отработка алгоритма решения уравнений (12 + х = 12, 25 – х = 20, х – 2 = 8). 

Коррекция и отработка алгоритма письменных приемов сложения и вычитания двузначных чисел с пере-

ходом через десяток в пределах 100. 

Отработка учебных навыков моделирования математического действия умножения в предметно-

практической деятельности, закрепление понимания связи умножения со сложением. 

Коррекция и отработка умений решать текстовые задачи на умножение с опорой на блок-схему. 

Отработка учебных навыков моделирования математического действия деления в предметно-

практической деятельности, закрепление понимания связи между компонентами и результатом умножения для 

выполнения деления. 

Коррекция и отработка умений решать текстовые задачи на деление с опорой на блок-схему. 

3 класс  

Модуль «Сенсорное и сенсомоторное развитие» 

Развитие перцептивных возможностей: Вычленение объектов в условиях затрудненного зрительного 

восприятия, из сложного чертежа. Тактильное различение объектов и предметов: температурные ощущение, вос-

приятие чувства тяжести от разных предметов, словесное обозначение ощущений. Развитие дифференцирован-

ных ощущений (холодный, холоднее, мягкий – мягче, шершавый – шершавее).   

Развитие кинестетических основ движения: Удержание алгоритма выполнения заданных двигатель-

ных программ: одновременные, чередующиеся реципрокные движения, развитие согласованности движений. 

Развитие графо-моторных функций: Совершенствование тонкодифференцированных графических 

движений. Рисование сложных графических узоров, копирование изображений по клеточкам. 

Развитие межанализаторных систем: Развитие слухомотроной координации, выполнение сложных 

графических диктантов по словесной инструкции.  Воспроизведение ритмических рядов в условиях межмодаль-

ного переноса.  

Модуль «Коррекция и развитие пространственных отношений и временных представлений» 

Ориентировка в пространстве (схеме) собственного тела и расположении объектов по отношению к 

телу: Развитие представлений об относительности пространственных отношений: соотнесение парно-

противоположных направлений своего тела с направлениями стоящего впереди и напротив человека; сравнение 

реальных пространственных отношений с их отображением в зеркале; при повороте на 90 и 180. 

Восприятие пространственного расположения объектов относительно друг друга: Чтение и самосто-

ятельное составление схем пути. Составление схемы маршрута при помощи различных ориентиров. Моделирова-

ние пространственных отношений по словесной инструкции и по предложенной схеме пространства.  

Пространственная ориентировка на плоскости (горизонтальной, вертикальной): Отработка умений 

ориентировки на листе бумаги (зеркальное копирование узоров, рисунков по клетчкам, рисование по опорным 

точкам объёмных фигур). 

Отработка умений зеркально отображать графические объекты относительно вертикальной, горизонталь-

ной и диагональной линий. 

Развитие умения проводить мысленные перемещения простых объектов в пространстве с определением 

итогового расположения. 

Развитие умений выражать пространственные отношения в речи, понимать и строить логико-

грамматические конструкции: Отработка умений создавать в речи логико-грамматические конструкции, выра-

жающие пространственные отношения (по типу Я купил книгу, после того как позвонил другу. Если вчера был 

понедельник, то завтра будет…). 

Развитие временных представлений: Меры времени. Определение времени по часам. Лента времени 

(события жизни). Возраст и роли в семье: сопоставление понятий и составление схемы: дед – отец – сын – брат; 

бабушка – мать – дочь – сестра. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале» 

Развитие познавательных процессов: Отработка навыков дифференцированного зрительного восприя-

тия (различение разных объектов в сложных графических изображениях). Отработка навыков зрительного распо-

знавания: нахождение идентичной заданному образцу последовательности групп цифр/букв в ряду других. Распо-

знавание конфликтных изображений. 

Развитие произвольного внимания. Отработка навыка удерживать внимание на заданном объекте, на не-

скольких объектах. Формирование способности распределять внимание и переключать его между объектами на 

учебном материале 3 класса. 

Оперирование приемами запоминания и воспроизведения информации на учебном материале: выделение 

опорных слов, воспроизведение текста по опорным словам. Отработка навыков воспроизведения информации по 

визуальной опоре. 

Познавательные действия при работе с алгоритмами: Отработка умения выполнять учебные действия 

по алгоритму (алгоритм представления многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых,  разбор слова по 

составу, правописание приставок и предлогов, алгоритм определения рода имён существительных, определение 

склонения имён существительных, устные приёмы сложения и вычитания, отработка алгоритмов письменных 

приёмов сложения и вычитания, умножения и деления). 

Отработка навыка работы с алгоритмом применения правила (правописание слов с безударными гласны-

ми в корне, правописание слов с непроизносимыми согласными в корне, правописание слов с глухими и звонки-



ми согласными в корне, мягкий знак на конце имён существительных после шипящих). Работа с алгоритмом 

применения правила с опорой на схему. 

Познавательные действия по преобразованию информации: Знакомство со способами анализа ин-

формации, представленной в виде чертежа, таблицы, диаграммы, схемы. 

Модуль «Расширение представлений об окружающем мире и развитие речи» 

Текст. Определение признаков текста. Упражнения в определении темы текстов на материале лексиче-

ской темы «Природа и её разнообразие». Расширение и уточнение представлений о разнообразии неживой при-

роды, о телах, веществах, частицах, разнообразии веществ, круговороте веществ в природе, о почве. 

Части текста. Отработка приемов составления вопросов к частям текста для подготовки к подробному 

изложению на материале лексической темы «Жизнь растений». Пополнение представлений о разнообразии рас-

тений, значении Солнца для растений, размножении и развитии растений. 

Главная мысль текста. Знакомство со структурой сочинения повествовательного характера по наблюде-

ниям по лексической теме «Жизнь животных». Обогащение представлений о разнообразии животного мира, о 

развитии, размножении и питании животных. Формулирование выводов по результатам наблюдений.  

Тип текста. Упражнения в определении главной мысли текста. Отработка умения изложения текстов по-

вествовательного характера, воспринятых на слух, на материале лексической темы «Охрана природы». Развитие 

представлений об охране неживой и живой природы, взаимосвязи природы и деятельности человека, правилах 

экологической безопасности.  

Отработка алгоритма анализа грамматических и речевых ошибок в тексте на материале лексической те-

мы «Мы и наше здоровье». Развитие представлений об организме человека, органах чувствах, строении и функ-

ционировании систем организма, и здоровом образе жизни.  

Отработка алгоритма анализа стилистических и логических ошибок в текстах на материале лексической 

темы «Действия в опасных и чрезвычайных ситуация». Расширение и уточнение представлений о причинах воз-

никновения опасных и чрезвычайных ситуациях, действиях в ситуации опасности, работе специальных служб 

спасения. 

Обучение составлению художественных и деловых текстов описательного характера на материале лекси-

ческой темы «Полезные ископаемые». Пополнение представлений о полезных ископаемых, их роли в экономике, 

профессиях, связанных с добычей и переработкой полезных ископаемых.  

Составление текста сочинения описательного характера по рисунку/фотографии  на материале лексиче-

ской темы «Путешествия по России».  Расширение представлений о достопримечательностях разных регионах 

России, региональных праздниках и мероприятиях, сохранении исторических памятников, возможностях совре-

менных Российских городов, способах передвижения в путешествии по России. 

Отработка приемов изложения текста-рассуждения на материале лексической темы «Я и мои друзья». 

Уточнение представлений о внутреннем мире человека, о нравственных качествах человека, об общественной 

морали, о взаимоотношениях младшего школьника со сверстниками.  

Развития умения составления выборочного изложения на материале лексической темы «Какая бывает 

промышленность». Обогащение представлений о разных отраслях промышленного производства, профессиях на 

производстве, роли промышленности в экономике, экологической безопасности промышленного производства. 

Модуль «Коррекция и развитие мыслительной деятельности, формирование приемов умственных 

действий» 

Анализ и синтез: Выделение существенных признаков простых учебных понятий (имя существительное, 

квадрат, растение). Различение существенных и несущественных признаков простых учебных понятий. Характе-

ристика объекта по признакам (стол: деревянный, кухонный, тёмный, низкий; вода: прозрачная, холодная, прес-

ная).  

Синтезирование объекта (восполнение недостающих слов в предложении на основе восприятия целост-

ного контекста; восполнение текста по его началу и концу с опорой на серию сюжетных картинок).  

Отработка навыков пространственного анализа и синтеза (конструирование узоров из 6-9 кубиков по об-

разцу уменьшенной величины и на основе зрительного соотнесения. 

Сравнение: Нахождение признаков для сопоставления учебных понятий, сравнение по выделенному 

признаку. Отработка алгоритма сравнения простых учебных понятий. 

Использование образных сравнений в речи. Уместное употребление образного сравнения в соответствии 

с заданным контекстом.  

Классификация: Классификация конкретных житейских понятий, простых учебных понятий. Отработка 

алгоритма проверки результатов произведенной классификации. Определение оснований для многоаспектной 

классификации. 

Обобщение, конкретизация, абстрагирование: Определение родо-видовых отношений простых учеб-

ных понятий (корень – часть слова, дополнение – второстепенный член предложения, четное число - числа). 

Определение отношений последовательного подчинения простых учебных понятий (Москва – столица – 

город; квадрат – четырехугольник – геометрические фигуры). 

Обобщение объектов и конкретных житейских понятий по существенным признакам с исключением 

лишнего. Понимание текстов с с назидательным содержанием, с юмористическим содержанием. 

Отработка познавательных действий при работе с информацией: ориентироваться в содержании текста, 

интерпритировать информацию, отвечать на вопросы, используя явно и неявно заданную информацию, упорядо-

чивать информации по заданному основанию; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте. 

Отработка умения объяснять скрытый смысл пословиц и поговорок. Тематические группы пословиц и 



поговорок,  исключение «лишней» пословицы по смысловому признаку. Определение в значении пословиц и по-

говорок противоположных по смыслу суждений. Соотнесение скрытого смысла пословиц и поговорок с основной 

мыслью притчи. 

Суждение и умозаключение: Отработка умения делать умозаключения по аналогии. Построение сужде-

ний из двух посылок (Все дети нашего двора умеют кататься на лыжах Оля живет в нашем дворе. Какой вывод 

правильный? Оля умеет кататься на лыжах. Оля не умеет кататься на лыжах.) 

Решение аналитических задач (Сева, Валера, Витя и Глеб делали шкафы: двое – книжные, двое – платя-

ные. Сева и Глеб, Глеб и Витя делали разные шкафы, Валера – платяные. Кто делал книжные шкафы?) 

Модуль «Восполнение образовательных дефицитов (индивидуальный)» 

Примерные темы по восполнению индивидуальных образовательных дефицитов:  

по учебному предмету «Русский язык» 

Коррекция и восполнение учебного навыка определения главных членов предложения, умения задавать 

вопрос к подлежащему и сказуемому. 

Коррекция и развитие навыка орфографической зоркости при правописании слов с удвоенными соглас-

ными. 

Отработка алгоритма учебного действия определения парных звонких-глухих согласных, требующих 

проверки при написании. 

Отработка алгоритма учебного действия правописания парных звонких-глухих согласных в конце слова 

или перед согласным. 

Коррекция и восполнение учебного умения определять части речи (существительное, прилагательное, 

глагол), отработка алгоритма учебных действий по отнесению слова к определенной части речи. Коррекция и 

развитие учебного приема согласований частей речи в роде и числе. 

Формирование и закрепление умения определять учебное понятие по алгоритму (на примере понятий по 

теме Части речи).  

Коррекция и развития навыка орфографической зоркости при написании сочетаний ча-ща, чу-щу, жи-ши, 

чк-чн, чт, щн, нч, правописания частицы НЕ с глаголом. 

Коррекция и отработка учебного навыка определения частей слова по алгоритму. Правописание суффик-

сов, приставок. 

Отработка алгоритма учебных действий правописания слов с глухими и звонкими согласными в корне, 

непроизносимым согласным в корне. 

Отработка алгоритма учебных действий при определении склонений имен существительных. 

по учебному предмету «Математика» 

Коррекция и восполнение навыка письменных вычислений с переходом через десяток в пределах 100. 

Коррекция и отработка умения определять порядок выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками. 

Коррекция и отработка навыка решения уравнений. 

Коррекция и отработка навыка решать текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько 

раз, на кратное сравнение чисел с опорой на блок–схему. 

Коррекция и отработка навыка решения примеров с табличными случаями умножения и деления. 

Отработка алгоритма приема умножения двузначного числа на однозначное. 

Отработка алгоритма приема деления двузначного числа на однозначное. 

Коррекция и отработка учебного навыка деления с остатком. 

Коррекция и закрепление умений образования трехзначных чисел, сравнения трехзначных чисел, замены 

трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. 

Отработка алгоритмов письменного сложения и вычитания в пределах 1000. 

4 класс  

Модуль «Сенсорное и сенсомоторное развитие» 

Развитие перцептивных возможностей: Отработка навыков распознавания объектов в условиях за-

трудненного зрительного восприятия, из сложного чертежа. Тонкая дифференциация предметов на ощупь (вы-

пуклый, вогнутый, колючий, стеклянный, металлический, пластмассовый). Развитие дифференцированных осяза-

тельных ощущение (мокрое, влажное, сухое и т.д). 

Развитие кинестетических основ движения: Выполнение кинезиологических упражнений на основе 

предварительной речевой инструкции. 

Развитие графо-моторных функций: Совершенствование тонкодифференцированных графических 

движений. Копирование по клеточкам сложных графических изображений. Выполнение сложных графических 

диктантов и самодиктантов. 

Модуль «Коррекция и развитие пространственных отношений и временных представлений» 

Восприятие пространственного расположения объектов относительно друг друга: Развитие понима-

ния относительности пространственных отношений: учить мысленно представлять себя на месте, которое зани-

мает в пространстве тот или иной предмет, сравнивать расположение предметов в реальном пространстве с их 

отображением в зеркале, определять пространственные отношения между собой и окружающими предметами 

после поворота на 90о и 180о. 

Пространственная ориентировка на плоскости (горизонтальной, вертикальной): Отработка умений 

ориентировки на плоскости (перенос изображений в измененном масштабе, рисование планов местности по тек-

сту в заданном масштабе). 



Развитие умений выражать пространственные отношения в речи, понимать и строить логико-

грамматические конструкции: Отработка умений строить логико-грамматические конструкции: 

- инверсионные речевые конструкции - Папа разбудил маму. Кто спал? 

- конструкции с наличием обратимости выражения - Вася поужинал после того, как сделал уроки. Что 

было раньше? 

- конструкции пространственно-временных отношений, выраженных при помощи предлогов - Зима перед 

осенью. Правильно ли это?; После пятницы наступает четверг. Правильно ли это? 

Развитие временных представлений: Определение времени по цифровым и аналоговым часам. Пере-

вод единиц времени. Лента времени (исторические события и даты). 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале» 

Развитие познавательных процессов: Отработка навыков зрительного различения, сопоставления и 

распознавания зашумлённых, наложенных, силуэтных, теневых, конфликтных изображений. Проработка диффе-

ренцированности зрительного восприятия. Тренировка скорости и увеличение объема зрительного восприятия. 

Развитие произвольного внимания. Отработка навыка удерживать внимание на заданном объекте, на не-

скольких объектах. Формирование способности распределять внимание и переключать его между объектами на 

учебном материале 4 класса. 

Отработка приемов запоминания и воспроизведения учебного материала. 

Познавательные действия при работе с алгоритмами: Отработка умения выполнять учебные действия 

по алгоритму (определения спряжения глагола, определения падежа имен прилагательных, навыка чтения и запи-

си многозначных чисел в пределах миллиона, сравнения чисел по классам и разрядам, письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел, письменного умножения и деления многозначного числа на однозначное и т.д.). 

Отработка навыка работы с алгоритмом применения правила (правописание безударных личных оконча-

ний глаголов, правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1,2,3 склонения в един-

ственном числе и т.д.). 

Познавательные действия по преобразованию информации: Отработка навыка преобразования ин-

формации, представленной в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы в другой вид (текст, запись, чисел, чис-

ловых выражений и т.д.). 

Модуль «Расширение представлений об окружающем мире и развитие речи» 

Составление краткого изложения прослушанного текста на материале лексической темы «Небесные тела. 

Планеты Солнечной системы». Пополнение преставлений о небесных телах, планетах Солнечной системы, годо-

вом цикле вращения Земли, влиянии Луны на жизнь на планете, освоении космоса человеком. 

Составление подробного изложения прослушанного текста на материале лексической темы «Разнообра-

зие и красота природы России». Обогащение преставлений о равнинах и горах России, морях, озёрах и реках Рос-

сии, природных достопримечательностях.  

 Отработка приемов анализа и редактирования сочинений, нахождения ошибок разного типа на материа-

ле лексической темы «Охрана природы». Пополнение представлений о причинах возникновения экологических 

проблем, сокращения численности животных и растений, о Красной книге России, о мерах по охране природы 

России, природных заказниках и заповедниках. 

Составление сочинения-описания с опорой на вопросный план на материале лексической темы «Растени-

еводство и животноводство». Развитие представлений о растениеводстве и животноводстве, их значении в эконо-

мике, профессиях в сельском хозяйстве. 

Развитие умений составлять творческое изложение повествовательного текста по измененному плану/с 

изменением лица рассказчика на материале лексической темы «Древний мир». Формирование представлений об 

истории человечества, жизни людей разных эпох. 

Отработка приемов составления сочинения по наблюдениям с элементами рассуждения на материале 

лексической темы «Школьная жизнь». Развитие представлений о возможностях и необходимости образования, 

морально-нравственных и правовых основах взаимоотношений между людьми, возможностях современной шко-

лы. 

Составление изложения теста-описания по лексической теме «Регионы России». Расширение представле-

ния о природных зонах и экосистемах разных регионов России. 

Составление текста сочинения –рассуждения на материале лексической темы «Государственные празд-

ники России». Развитие представлений о государственных праздниках России, их значении в жизни народа, о 

семейных традициях празднования. 

Составление научного теста на материале лексической темы «Наш край. Поверхность нашего края». Обо-

гащение представлений о географических особенностях Москвы и Московской области, о реках и озёрах, почве, 

холмах, равнинах, природной зоне и экосистемах родного края. 

Составление текста сочинения по аналогии с другим текстом на материале лексической темы «Путеше-

ствие в прошлое России». Формование представлений о важных событиях в истории России, о жизни людей в 

России в разные исторические эпохи. 

Модуль «Коррекция и развитие мыслительной деятельности, формирование приемов умственных 

действий» 

Анализ и синтез: Оперирование признаками объекта (выделение, сопоставление, совмещение) объекта и 

простого учебного понятия.  Сопоставление простых учебных понятий на основе выделения существенных при-

знаков. Характеристика объекта, простого учебного понятия по признакам (растение: однолетнее, травянистое, 

луговое, светолюбивое).  



Упорядочивание логических рядов на основе выделения существенных изменяющихся признаков. Отра-

ботка навыков пространственного анализа и синтеза (конструирование из 16 кубиков по образцу в уменьшенную 

величину на основе зрительного соотнесения).  

Выполнение детального анализа сюжетной линии серии картинок со скрытым смыслом, с юмористиче-

ским содержанием. 

Сравнение: Отработка навыков сравнения простых учебных понятий. Использование в речи образных 

сравнений. 

Классификация: Отработка навыков классификации простых учебных понятий. Выполнение различных 

видов группировок на материале учебных предметов (группировка слов по грамматическим признакам, группи-

ровка классов растений, животных и т.д.). 

Обобщение, конкретизация, абстрагирование: Отработка умения давать определение простому учеб-

ному понятию с опорой на алгоритм.  

Обобщение объектов и конкретных житейских понятий/простых учебных понятий по существенным 

признакам с исключением лишнего. 

Отработка познавательных действий при работе с информацией: определять и различать основную и вто-

ростепенную информацию на основе текста, сопоставлять факты из разных частей текста, определять место ис-

комой информации (нахождение заданного смыслового фрагмента); интерпретировать информацию, отвечать на 

вопросы, используя неявно заданную информацию. 

Отработка умения объяснять скрытый смысл пословиц и поговорок. Понимание оценочных суждений 

нравственного смысла поступков, заключенного в пословице и поговорке. Соотнесение срытого смысла сюжета и 

притчи со значением пословицы (поговорки). Употребление пословиц и поговорок в речи.  

Суждение и умозаключение: Отработка умения делать умозаключение по аналогии на учебном матери-

але. Отработка умения делать простейшие умозаключения (Все березы – деревья. Все деревья – растения. Значит, 

…../ Все имена прилагательные изменяются по родам, падежам и числам. Слово «веселый» - имя прилагательное. 

Следовательно, …). 

Решение аналитических задач (Девочек зовут Катя и Маша. Одна из них – Иванова, другая – Петрова. 

Катя подруга Ивановой. У кого какая фамилия?). 

Модуль «Восполнение образовательных дефицитов (индивидуальный)» 

Примерные темы по восполнению индивидуальных образовательных дефицитов:  

по учебному предмету «Русский язык» 

Коррекция и восполнение учебного приема определения частей речи по вопросу и значению (имя суще-

ствительное, имя прилагательное, глагол, предлог, местоимение). 

Коррекция и восполнение учебного умения определять часть слова, отработка алгоритма учебных дей-

ствий разбора слова по составу (корень слова, окончание, приставка, суффикс). 

Коррекция и закрепление учебного навыка правописания предлогов и приставок. 

Коррекция и восполнение учебного навыка определения падежа имен существительных по алгоритму 

учебных действий. 

Отработка алгоритма учебных действий правописания безударных падежных окончаний имен существи-

тельных 1,2,3 склонения в единственном числе. 

Коррекция и отработка учебного навыка распознавания родовых окончаний имен прилагательных, уме-

ний согласования с существительным. 

Коррекция и закрепление учебного приема склонения имен прилагательных. 

Отработка приема определения личных местоимений 1, 2, 3 лица. Склонение личных местоимений с 

предлогами и без предлогов. 

Коррекция и отработка учебного навыка в распознавании глаголов, в изменении глаголов по числам и 

временам, глаголов прошедшего времени в единственном числе по родам. 

Отработка алгоритма определения спряжения глагола. Правописание глаголов. 

по учебному предмету «Математика» 

Коррекция и восполнение навыка решения задач в три действия с опорой на блок-схему. 

Коррекция и отработка учебного навыка чтения и записи многозначных чисел в пределах миллиона. 

Отработка алгоритма сравнения чисел по классам и разрядам. 

Коррекция и отработка приема письменного сложения и вычитания многозначных чисел. 

Коррекция и отработка алгоритма письменного умножения и деления многозначного числа на однознач-

ное. 

Коррекция и отработка навыка перевода одних единиц измерения в другие (мелкие в более крупные и 

наоборот). 

Коррекция и отработка умения решать задачи с величинами с опорой на блок-схему. 

Отработка алгоритма письменного умножения многозначного числа на двузначное и трехзначное число. 

Отработка алгоритма письменного деления многозначного числа на двузначное и трехзначное число. 

Коррекция и отработка навыка нахождения периметра и площади прямоугольника. 

Планируемые результаты по коррекционному курсу «Психокоррекционные занятия (дефектологические)»  

Модуль «Сенсорное и сенсомоторное развитие» 

- иметь прочные представления о сенсорных эталонах, использовать их в решении практических задач; 

- различать и дифференцировать ощущения от различных органов чувств, ранжировать их по интенсив-

ности; 



- выполнять заданные двигательные программы по образцу и по памяти; 

- выполнять тонкодифференцированные графические движения; 

- воспроизводить ритмы в условиях межмодального переноса. 

Модуль «Коррекция и развитие пространственных отношений и временных представлений»  

- уметь ориентироваться в схеме собственного тела и определять пространственное расположение объек-

тов относительно себя; 

- уметь моделировать пространственные отношения по схеме; 

- определять пространственное расположение объектов относительно друг друга; 

- владеть навыками пространственной ориентировки; 

- ориентироваться в горизонтальной и вертикальной плоскости; 

- выполнять мысленные перемещения в пространстве с определением конечного результата преобразова-

ния; 

- понимать и употреблять логико-грамматические конструкции, отражающие пространственные и вре-

менные отношения; 

- понимать ленту времени, определять временную последовательность событий. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале» 

- опознавать объекты в разных ракурсах, графических изображениях, в условиях затрудненного зритель-

ного восприятия; 

- удерживать произвольно внимание при выполнении учебной работы, распределять его и переключать 

между разными объектами; 

- использовать опосредованные приемы запоминания; 

- удерживать алгоритм учебной работы после совместного его составления; 

- выполнять последовательность учебных действий по алгоритму с визуальной опорой; 

- определять последовательность учебных действий для выполнения задания (при необходимости с по-

мощью педагога); 

- выполнять алгоритм работы с правилом с визуальной опорой; 

- осуществлять поиск информации, находить явно заданную информацию, отвечая на вопросы; 

- интерпретировать информацию с помощью педагога, отвечать на вопросы, используя неявно заданную 

информацию; 

- владеть приемами переработки информации, представленной в виде текста, таблицы, схемы, графика; 

- осуществлять с помощью педагога преобразование информации. 

Модуль «Расширение представлений об окружающем мире и развитие речи» 

- уметь выполнять пересказ по опорным картинкам, вопросам, картинному плану, составленному плану; 

- уметь выполнять выборочный пересказ с опорой на план, по предварительному совместному анализу; 

- уметь составлять рассказ по серии сюжетных картинок; 

- уметь составлять тексты сочинения описательного характера с помощью педагога; 

- уметь составлять изложения на основе прослушанного по наводящим вопросам; 

- уметь восстанавливать деформированные тексты; 

- уметь составлять сочинения-рассуждение с опорой на вопросный план. 

Модуль «Коррекция и развитие мыслительной деятельности, формирование приемов умственных 

действий» 

- владеть логическими приемами, составляющими мыслительные операции анализа и синтеза:  

прием выделения признака объекта; 

прием выделения совокупности признаков объекта; 

прием соотносительного анализа; 

прием сопоставительного анализа;  

прием совмещения признаков объекта; 

прием анализирующего наблюдения; 

прием выделения части из целого; 

прием восполнения целого по его части; 

прием пространственного анализа, определения пространственного расположения частей целого; 

прием восприятия объекта как целого; 

прием синтезирования объекта; 

прием выделения существенных признаков объектов, конкретных житейских понятий, простых учебных 

понятий; 

- владеть логическими приемами, составляющими мыслительную операцию сравнения: 

прием определения признаков сходства и различия; 

прием сопоставления признаков объекта; 

прием нахождения объекта идентичного заданному на основании сопоставления признаков; 

прием образного сравнения; 

прием сравнения конкретных житейских и простых учебных понятий по существенным признакам; 

- владеть логическими приемами, составляющими мыслительную операцию классификация: 

прием отнесения объекта к классу; 

прием группировки объектов по заданному основанию (один, два, три признака); 

прием определения общих признаков сгруппированных объектов – выбор основания для классификации 



сгруппированного материала (предметов, конкретных понятий); 

прием определения основания для классификации; 

прием группировки объектов по самостоятельно найденному основанию; 

прием классификации конкретных житейских и простых учебных понятий; 

- владеть логическими приемами, составляющими мыслительную операцию обобщения: 

прием отнесения объекта к роду; 

прием определения родо-видовых отношений; 

прием определения отношений последовательного подчинения; 

прием определения конкретных житейских понятий; 

прием упорядочивания и систематизации объектов; 

прием установления и соблюдения логических отношений, закономерности; 

прием установления причинно-следственных зависимостей; 

прием обобщения образного смысла метафор, пословиц и поговорок; 

прием определения скрытого смысла наглядно предъявляемых сюжетов; 

прием определения скрытого смысла текстов; 

- уметь делать суждения, умозаключения по аналогии, решать логические задачи. 

Модуль «Восполнение образовательных дефицитов (индивидуальный)» 

- владеть учебными навыками в соответствии с программным материалом. 

Тематическое планирование  

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» является частью программы 

коррекционной работы и обязателен для изучения.  

Программа курса строится по модульному принципу, который позволяет максимально индивидуализиро-

вать ее содержание в соответствии с особенностями обучающихся. Количество часов на изучение каждого модуля 

может варьироваться – уменьшаться или увеличиваться при сохранении общего объема часов на весь курс. Поми-

мо этого, учитель-дефектолог может значительно редуцировать содержательный объем модуля или совсем исклю-

чить его, если функция или познавательный процесс, на коррекцию которых направлен модуль, наиболее сохран-

ны у ребенка. 

Представленное содержание каждого модуля является основой для тематического планирования. Темати-

ческое планирование и количество часов, отводимых на освоение каждого модуля коррекционного курса «Пси-

хокоррекционные занятия (дефектологические)» определяется учителем-дефектологом самостоятельно. В зави-

симости от потребности обучающихся с ЗПР в тематическое планирование могут включаться как все предложен-

ные модули, а также могут быть выделены несколько модулей с учетом выраженности отдельных дефицитов по-

знавательной деятельности и увеличением часов на их отработку. Исходя из структуры нарушения при ЗПР ос-

новными и обязательными модулями программы являются: 1) коррекция и развитие познавательной деятельности 

на учебном материале; 2) коррекция и развитие мыслительной деятельности, формирование приемов умственных 

действий. 

Учитель- дефектолог вносит изменения в содержание и распределение учебного материала по годам обу-

чения, в последовательность изучения модулей и количество часов на освоение каждой темы, определение орга-

низационных форм обучения и т.п. Обоснованность данных изменений определяется индивидуальными психофи-

зическими особенностями конкретных обучающихся с ЗПР, степенью усвоенности ими учебных тем, рекоменда-

циями ППк. 

Тематическое планирование представлено по годам обучения. 

Тематическое планирование  

1 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1. Сенсорное и сенсомоторное развитие. 8 

2. Коррекция и развитие пространственных отношений и временных представлений 8 

3. Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале  10 

4.  Расширение представлений об окружающем мире и развитие речи 10 

5. Коррекция и развитие мыслительной деятельности, формирование приемов умственных действий 10 

6. Восполнение образовательных дефицитов (индивидуальный) 20 

  66  

1 доп. класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1. Сенсорное и сенсомоторное развитие. 8 

2. Коррекция и развитие пространственных отношений и временных представлений 8 

3. Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале  10 

4.  Расширение представлений об окружающем мире и развитие речи 10 

5. Коррекция и развитие мыслительной деятельности, формирование приемов умственных действий 10 

6. Восполнение образовательных дефицитов (индивидуальный)  20 

  66 

 2 класс 



№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1. Сенсорное и сенсомоторное развитие. 4 

2. Коррекция и развитие пространственных отношений и временных представлений 4 

3. Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале  12 

4.  Расширение представлений об окружающем мире и развитие речи 12 

5. Коррекция и развитие мыслительной деятельности, формирование приемов умственных действий 16 

6. Восполнение образовательных дефицитов (индивидуальный) 20 

  68 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1. Сенсорное и сенсомоторное развитие. 4 

2. Коррекция и развитие пространственных отношений и временных представлений 4 

3. Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале  12 

4.  Расширение представлений об окружающем мире и развитие речи 8 

5. Коррекция и развитие мыслительной деятельности, формирование приемов умственных действий 20 

6. Восполнение образовательных дефицитов (индивидуальный) 20 

  68 

 4 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1. Сенсорное и сенсомоторное развитие. 2 

2. Коррекция и развитие пространственных отношений и временных представлений 2 

3. Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале  20 

4.  Расширение представлений об окружающем мире и развитие речи 10 

5. Коррекция и развитие мыслительной деятельности, формирование приемов умственных действий 20 

6. Восполнение образовательных дефицитов (индивидуальный) 14 

  68 

Психокоррекционные занятия «Психологические» 

Пояснительная записка 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (психологические)» является обязательной частью 

коррекционно-развивающей области учебного плана при реализации ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР. 

Общая характеристика курса «Психокоррекционные занятия (психологические)» 

Содержание курса «Психокоррекционные занятия (психологические)» определяется исходя из требова-

ний ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и направлено на коррекцию имеющихся недостатков в развитии ребен-

ка, препятствующих освоению программы. Курс является обязательной частью ФАОП НОО для обучающихся с 

ЗПР (вариант 7.2.) и реализуется на протяжении всего периода обучения в начальной школе. 

Психологические особенности обучающихся с ЗПР, обусловленные первичным нарушением при задерж-

ке психического развития в виде органической или функциональной недостаточности ЦНС, проявляются в виде 

недостатков саморегуляции, мыслительных операций, слабости мотивационного компонента, эмоциональных 

трудностей, личностной незрелости, речевых нарушений и в значительной мере препятствуют формированию 

учебной деятельности и достижению требуемых результатов образования.  

В процессе психокоррекционных занятий происходит преодоление или ослабление нарушений в разви-

тии познавательной, эмоциональной, регулятивной и коммуникативной сфер личности ребенка с ЗПР. 

Цель и задачи курса 

Цель курса – развитие и коррекция познавательной, личностной, эмоциональной, коммуникативной, ре-

гулятивной сфер обучающегося, направленные на преодоление или ослабление трудностей в развитии, гармони-

зацию личности и межличностных отношений. 

Задачи курса: 

формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуаль-

ных процессов; 

коррекция недостатков осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения, формиро-

вание навыков самоконтроля; 

гармонизация психоэмоционального состояния, формирование у обучающегося позитивного отношения 

к собственному «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности; 

освоение средств коммуникации, приемов конструктивного общения; 

развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

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

циального статуса ребенка в коллективе; 

предупреждение школьной и социальной дезадаптации; 

оптимизация взаимодействия обучающегося с педагогами и сверстниками; 

становление сферы жизненной компетенции; 

стимулирование интереса к себе и социальному окружению. 



Особенности построения курса 

Содержание коррекционного курса включает в себя следующие модули: 

1. Модуль по формированию адаптации первоклассников к началу школьного обучения. 

2. Модуль по развитию познавательной деятельности и коррекции недостатков когнитивных функ-

ций. 

3. Модуль по развитию коммуникативных компетенций и способности к продуктивному взаимо-

действию с окружающими. 

4. Модуль по развитию и коррекции эмоционально-личностной сферы, формированию учебной мо-

тивации. 

5. Модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и поведения, коррекции недостатков 

регулятивных процессов. 

Модульный принцип подразумевает определение приоритетности изучения того или иного раздела 

модуля в зависимости от особенностей ребенка или группы обучающихся. Специалист может сделать один и 

более разделов модулей в качестве базовых, а другие изучать в меньшем объеме. Педагог-психолог может гибко 

варьировать распределение часов, ориентируясь на потребности обучающихся. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потреб-

ностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании курса 

Педагог-психолог выстраивает коррекционно-развивающее занятие в соответствии с особыми образова-

тельными потребностями младшего школьника с ЗПР. Учитывая характерные для таких школьников сниженную 

общую работоспособность, повышенную утомляемость, низкий темп переработки информации, сниженные воз-

можности эмоциональной саморегуляции, педагог-психолог придерживается строгой этапности при проведении 

занятия. Каждое отдельное занятие по своей структуре делится на вводную, основную и заключительную части и 

проводится с использованием игровых упражнений и бланковых материалов, а также предусматривает наличие 

динамических и релаксационных пауз.  

Вводная часть занятия включает в себя ритуал приветствия, который позволяет обучающимся ощутить 

атмосферу группового доверия и принятия, и разминку, которая активизирует продуктивную деятельность и спо-

собствует эмоциональной стабильности участников занятия. Основная часть предполагает последовательное вы-

полнение различных упражнений в соответствии с общим содержанием конкретного модуля. Заключительная 

часть занятия включает рефлексию проведенной работы, обмен эмоциональными впечатлениями и ритуал про-

щания, укрепляющий чувство групповой сплоченности. 

При изучении большинства тем используются такие формы психокоррекционной работы, как работа в 

группе с использованием элементов тренинговых занятий; ведение структурированных бесед с элементами дис-

куссии; игровые упражнения (подвижные, словесные); работа с психологической сказкой; рисуночные арт-

методы; составление социальных историй; отработка простых приемов и техник релаксации; работа в тетрадях, 

на специальных бланках с заданиями. 

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения программы коррекционно-

развивающего курса 

Диагностическое направление работы педагога-психолога предполагает получение своевременной ин-

формации об индивидуально-психологических особенностях и динамике развития младших школьников с ЗПР, 

позволяет оценивать результаты освоения обучающимися коррекционно-развивающего курса. Диагностика про-

водится с использованием стандартизированных психодиагностических методик, анкетирования, психодиагно-

стического наблюдения и анализа продуктов деятельности обучающихся.  

Мониторинг уровня адаптации к образовательной среде: 

• Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и ценностных ориентаций «Домики» 

(методика О.А. Ореховой); 

• определение школьной адаптации (анкета по Л.Л. Венгер и С.А. Бугрименко); 

• анкетирование педагогов, родителей; 

• Проективный тест школьной тревожности (А.М. Прихожан); 

•  Определение эмоционального отношения к школе, методика «Школа зверей» (Панченко С.); 

• определение мотивации к школьному обучению (М.Р. Гинзбург); 

• методика «Эмоциональная близость к учителю» (методика Р. Жиля); 

• Проективная методика «Я в школе» (методика Р.В. Овчаровой) 

• психодиагностическое наблюдение в учебной и вне учебной деятельности. 

Мониторинг уровня развития регулятивной сферы: 

• методика «Графический диктант» Д.Б. Эльконина (адаптированный вариант для детей с ЗПР «Графиче-

ский узор» Н.В. Бабкиной); 

• методика «Да и нет» Н.И. Гуткиной/Кравцовой Е.Е.; 

• Тест развития произвольной регуляции деятельности О.А. Семеновой; 

• надтестовые показатели (И.А. Коробейников, Н.В. Бабкина); 

• анкетирование педагогов по выявлению признаков импульсивности; 

• психодиагностическое наблюдение в учебной и вне учебной деятельности; 

• метод экспертных оценок. 

Мониторинг уровня развития коммуникативной сферы: 

• анкетирование педагогов и родителей на предмет выявления уровня развития коммуникативных навы-

ков младших школьников; 



• психодиагностическое наблюдение в учебной и вне учебной деятельности; 

• метод экспертных оценок; 

• социометрия. 

Мониторинг уровня развития познавательной сферы: 

• «10 слов» А.Р. Лурия; 

• задание «Расставь значки», корректурная проба, таблицы Шульте; 

• «Последовательные картинки»; 

• предъявление картинки со скрытым смыслом, понимание скрытого смысла в текстах; 

• «Четвертый лишний», невербальный/вербальный вариант; 

• простые аналогии. 

Место курса в учебном плане 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ федеральная адаптированная образовательная про-

грамма начального общего образования направлена на коррекцию нарушений развития обучающихся с ОВЗ и 

реализацию их особых образовательных потребностей. Для этого в учебном плане предусмотрена коррекционно-

развивающая область, включающая коррекционные курсы. Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия 

(психологические)» является частью программы коррекционной работы и обязателен для изучения. В соответ-

ствии с учебным планом ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР на изучение курса «Психокоррекционные занятия 

(психологические)» отводится 2 часа в неделю (68 часов в учебном году). 

Основное содержание коррекционного курса «Психокоррекционные занятия (психологические)» по годам 

обучения  

1 класс  

Модуль по формированию адаптации первоклассников к началу школьного обучения 

Формирование дружеских взаимоотношений в классном коллективе. Формирование внутренней позиции 

школьника. Формирование понимания школьных правил. Работа с правилами: дифференциация школьных пра-

вил «чего нельзя делать» и правил «что нужно делать». Развитие навыков самопрезентации. Развитие познава-

тельной, социальной и учебной мотивации. Развитие мотивации общения в отношении одноклассников. Развитие 

понимания отличий между собой и другим. Формирование умения принимать особенности другого. Развитие 

уверенности в себе и своих учебных возможностях. Формирование основ рефлексивной позиции. Развитие навы-

ков самоконтроля. Развитие умения преодолевать трудности, доводить начатое дело до завершения. Развитие 

умения работать в парах. Формирование навыков совместной деятельности. Формирование адекватного отноше-

ния к учебной неудаче, ошибкам. Формирования отношения к ошибке как к ресурсу (учимся на ошибках, ошиб-

ки-помощники). 

Модуль по развитию познавательной деятельности и коррекции недостатков когнитивных функций 

Знакомство с образцом и правилом, копирование образца. Умение следовать инструкции в простых игро-

вых заданиях. Ориентировка в схеме тела (выше/ниже, сверху/снизу, над/под, лево/право). Ориентировка на ли-

сте бумаги (верх/низ, право/лево). Ориентировка в пространстве помещения: определение пространственного 

расположения объектов (ближе/дальше, справа/слева относительно какого-либо ориентира). Подвижные игры на 

перемещение в клеточном поле по инструкции (один шаг вперед, три шага влево и т. д.). Ориентировка на про-

странстве листа бумаги: задание на перемещение в клеточном поле по инструкции. Ориентировка в пространстве 

помещения школы: построение маршрута передвижения. Конструирование по наглядно предъявляемому образцу. 

Развитие слухового внимания на материале игровых упражнений с использованием словесных команд. Развитие 

навыков сосредоточения и устойчивости внимания. Упражнения на поиск ходов в простых лабиринтах, составле-

ние простых узоров из карточек по образцу. Развитие пространственной ориентировки, навыков сосредоточения 

и устойчивости внимания на материале графических диктантов, прохождение лабиринтов по заданному маршру-

ту. Развитие способности анализировать простые закономерности: продолжи ряд, закончи узор. Развитие объема 

и устойчивости визуальной памяти: упражнения на запоминание 5 – 6 объектов без учета расположения. Развитие 

слуховой памяти, повторение последовательности неречевых заданных звуков (барабан, колокольчик и т. п.). Раз-

витие зрительно-моторной и слухо-двигательной памяти. Развитие мышления: функции сравнения, анализа и 

синтеза на наглядном материале (найди отличия, сделай одинаковым); функция классификации (разделение объ-

ектов на группы по цвету, форме, размеру). 

Модуль по развитию коммуникативных компетенций и способности к продуктивному взаимодействию с 

окружающими 

Знакомство с понятием дружба; отработка умения присоединяться к группе одноклассников с использо-

ванием игр, стимулирующих взаимодействие со сверстниками. Комплименты-похвалы (аккуратный, вниматель-

ный, вежливый, находчивый, веселый, честный, дружелюбный, отзывчивый, благодарный и др.). Способы зна-

комства; научить детей правильно представлять себя в процессе знакомства; отработка следующих навыков: 

«Умение знакомиться», «Умение начать разговор», «Умение закончить разговор», «Умение присоединиться к 

группе», «Умение реагировать на неудачу», «Умение принять отказ». Какое поведение помогает дружбе, какое 

разрушает дружбу. Позитивные формы дружеского поведения; отработка следующих навыков: «Умение справ-

ляться с давлением группы», «Умение отвечать на провокации», «Умение справляться со своими эмоциями». 

Способы попросить прощения; отработка следующих навыков: «Умение извиняться», «Умение понимать чувства 

другого». Умение помогать другому и принимать помощь самому; способы просить других о помощи и благода-

рить за помощь; отработка следующих навыков: «Умение предложить помощь другу», «Умение просить о помо-

щи». Совместная работа и ее польза, распределение обязанностей при выполнении общей работы. Расширение 

поведенческого репертуара, обогащение опыта общения со сверстниками в разных видах деятельности. Знаком-



ство с правилами сотрудничества, развитие способности договорится с партнером по общению о совместных 

действиях. 

Модуль по развитию и коррекции эмоционально-личностной сферы, формированию учебной мотивации 

Основные эмоции (радость, грусть, страх, злость, стыд), особенности их проявления, средства и невер-

бального выражения эмоций, способы адекватного выражения эмоций. Развитие умения идентификации своих 

чувств и чувств других людей. Развитие умения вербализовывать собственные эмоциональные состояния и эмо-

циональные состояния другого. Ознакомление с неречевыми сред¬ствами выражения эмоций. Ознакомление с 

понятием «жесты». Развитие умения анализировать значение эмоционально-экспрессивных неречевых средств. 

Развитие и отработка навыков оказания эмоциональной поддержки. Развитие умения идентификации и диффе-

ренциации эмоций незнакомых людей. Развитие умения выявлять основные признаки эмоционального реагиро-

вания в различных жизненных ситуациях. Развитие умения анализировать причины возникновения разных эмо-

ций. Развитие умения анализировать характерные проявления разных эмоций. Развитие способности к саморегу-

ляции эмоциональных проявлений. Формирование способности к изменению стратегии собственного поведения с 

ориентацией на эмоциональное состояние ближнего. Расширение репертуара способов социально приемлемого 

выражения эмоциональных реакций. Развитие умения поддерживать эмоционально-позитивные отношения с 

окружающими. 

Модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и поведения, коррекции недостатков регуля-

тивных процессов 

Формирование произвольности двигательной регуляции. Оптимизация тонуса мышц. Освоение и закреп-

ление позы покоя и расслабления мышц рук. Формирование двигательной памяти. Развитие навыков удержания 

программы. Развитие двигательного контроля. Снижение импульсивности. Развитие межполушарного взаимо-

действия. Формирование произвольной регуляции собственной деятельности. Развитие умения произвольно 

направлять свое внимание на мышцы, участвующие в движении. Развитие умения различать и сравнивать мы-

шечные ощущения. Развитие общей координации. Развитие навыков контроля равновесия собственного тела. 

Развитие целенаправленной саморегуляции в двигательной сфере. Развитие умения простраивать деятельность в 

умственном плане. Развитие навыков самоконтроля действий и поведения. Развитие умения удерживать инструк-

цию и точного ее выполнять. Развитие умения ориентироваться на заданную систему требований. Развитие уме-

ния самостоятельно выполнять задания по образцу. Развитие навыков составления программы: составление плана 

действий при помощи графических символов. 

1 дополнительный класс  

Модуль по развитию познавательной деятельности и коррекции недостатков когнитивных функций 

Увеличение объема внимания, развитие переключения внимания: графический диктант (двухцветный ва-

риант) по нарисованному образцу. Поиск ходов лабиринтов с опорой на план. Пространственная ориентировка на 

листе бумаги: работа со схемами планов помещений, пространственными терминами между, над/под, из-за/из-

под, слева/справа, ближе/дальше, выше/ниже. Поиск объекта по плану. Развитие конструктивной деятельности. 

Конструирование узоров из кубиков «Сложи узор» (4 кубика). Развитие визуальной и аудиально памяти (5–6 объ-

ектов) с учетом расположения, игра «Снежный ком». Развитие зрительно-моторной координации. Копирование 

по точкам, задание на продолжение узора. Упражнения на конструирование («Сложи узор» из 4 кубиков). Разви-

тие функции анализа зрительного объекта, выделение деталей, синтезирование объекта. Развитие функции анали-

зирующего наблюдения (анализ сюжетов со скрытым смыслом). Развитие аналитико-синтетической деятельно-

сти: задания на установление закономерности в ряду объектов. Упражнения «Продолжи ряд», «Девятая клеточ-

ка». Развитие конструктивной деятельности (на материале игры «Танграм» и подобных ей), вербальный анализ 

пространственного расположения деталей объекта. Развитие слухо-моторной координации (графические диктан-

ты). Пространственная ориентировка: поиск ходов лабиринтов с опорой на план. Простейшие обобщения: про-

должи числовой ряд, продолжи закономерность, дорисуй девятое. Простейшие обобщения: выделение лишнего 

объекта из ряда (4-ый лишний). Развитие мышления (функция сравнения). Сопоставление признаков наглядно 

предъявляемых объектов. Выделение признаков сходства и различия объектов. Развитие мышления (функция 

классификации). Группировка объектов по самостоятельно найденному основанию. Умение словесно обозначать 

группу объектов. 

Модуль по развитию коммуникативных компетенций и способности к продуктивному взаимодействию с 

окружающими 

Развитие самосознания детей, их самовосприятия и чувства уверенности. Развитие навыков самопрезен-

тации. Формирование основ рефлексивной позиции. Средства «невербального общения»: мимика, жесты, поза, 

интонация. Представление о том, как устроено общение, научить определять на примере жизненных ситуаций и 

диалогов начало общения (вступление в контакт), собственно общение и завершение общения (выход из контак-

та). Способы начать общение, правила знакомства, дифференциация слов, используемых при приветствии и об-

ращении к взрослому человеку и сверстнику. Способы закончить общение, дифференциация слов, используемых 

при прощании со взрослым человеком и сверстником. Условия успешного общения: внимание к партнеру по об-

щению (настроение, физическое состояние, готовность к общению), уважение к мнению собеседника, дистанция 

для комфортного общения в разных ситуациях, понимание средств невербального общения во время общения и 

их использование. Развитие у детей навыков общения в ситуации с просьбой: установление контакта, четкое из-

ложение просьбы, интонация, использование вежливых слов и жестов. Право на отказ в ситуации просьбы, при-

нятие ситуации отказа. Развитие навыков общения в ситуации вежливого отказа. Развитие у детей навыков обще-

ния в ситуациях, когда необходимо извиниться. Определение правил совместной работы, применение правил 

совместной работы на практике. Выделение причин, помогающих и мешающих работать вместе слаженно. Обу-



чение детей способности прислушиваться к словам собеседника, определять главный смысл услышанного. 

Модуль по развитию и коррекции эмоционально-личностной сферы, формированию учебной мотивации 

Формирование представления о внутреннем мире человека, его переживаниях, настроении, эмоциях; раз-

витие умения распознавать настроение по внешним признакам; связь переживаний человека с определенными 

обстоятельствами. Развитие представлений о важности вежливой речи для общения; побуждение к осмыслению 

нравственной стороны речевого обращения к окружающим, к осознанию, что словом можно порадовать обидеть 

или человека; развитие умения и желания вежливо и приветливо общаться со сверстниками и взрослыми. Расши-

рение знаний о способах улучшить настроение; закрепление позитивного отношения к своему «Я»; развитие чув-

ства эмпатии. Дать детям представление о саморегуляции в критических ситуациях, приемах, позволяющих успо-

коиться, ввести понятие «тайм-аут». Тренировка умения останавливаться, регулировать свое негативное поведе-

ние (брать тайм-аут). Обучение детей вербально выражать свои чувства, говорить о них в корректной форме, не 

задев чувства партнера по общению. Обучение детей вербально выражать свои желания, говорить о них в кор-

ректной форме, используя подходящие мимику, жесты, интонацию. Чувства, препятствующие общению: прием-

лемое проявление негативных эмоций (гнева); способы саморегуляции своего эмоционального состояния. Выде-

ление положительных качеств и сильных сторон партнера по общению. Способы приемлемого поведения адек-

ватно ситуации общения со взрослым и со сверстниками. 

Модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и поведения, коррекции недостатков регуля-

тивных процессов 

Развитие концентрации и переключения внимания. Развитие умения сознательно подчинять свои дей-

ствия правилу. Развитие умения ориентироваться на заданную систему требований. Развитие умения удерживать 

инструкцию и точного ее выполнения. Развитие умения самостоятельно выполнять задания по словесной ин-

струкции. Развитие умения выполнять задания, сохраняя условия до конца. Развитие умения осуществлять само-

контроль в процессе выполнения задания. Развитие навыков контроля двигательной активности. Развитие навы-

ков составления программы: составление плана действий при помощи графических символов. 

Развитие навыков самоконтроля. Развитие умения осуществлять промежуточный контроль в процессе 

выполнения задания. Развитие умения оценить правильность выполнения задания по результату деятельности. 

2 класс  

Модуль по развитию познавательной деятельности и коррекции недостатков когнитивных функций 

Развитие дифференцированности зрительного восприятия: выделение фигур из сложного чертежа, распо-

знавание наложенных фигур. Повышение объема внимания, развитие переключение внимания на материале 

упражнений: графический диктант (двухцветный вариант) с аудиальной инструкцией, поиск ходов сложных ла-

биринтов с опорой на план. Развитие графомоторных функций и пространственной ориентировке: задания по 

типу зеркального рисования, рисование двумя руками одновременно, копирование сложных изображений по кле-

точкам. Повышение распределения внимания: задания по типу таблицы Шульте, поиск слов в ряду букв, работа с 

числовым рядом (последовательное прибавление единицы к числам в начале и в конце ряда. Например, два – 

одиннадцать, три – двенадцать). Развитие визуальной и аудиальной памяти (10 слов, 7–10 предметов с учетом 

расположения). Развитие переключения и распределения внимания: задания по типу шифровки, корректурная 

проба (выделение двух знаков разными способами), распределение названий основных цветов, написанных 

шрифтом другого цвета (Например, «зеленый» написан желтым цветом). Развитие конструктивной деятельности: 

задание «Сложи узор» из 9 кубиков, «Танграм» и подобные задания. Развитие мышления (функция сравнения): 

сопоставление признаков понятий. Образное сравнение понимание метафор. Развитие мышления: функция клас-

сификации (классификация объектов по двум заданным основаниям, классификация объектов по двум самостоя-

тельно найденным основаниям); функция обобщения (выделение лишнего объекта из ряда (4-ый и 5-ый лиш-

ний)). Умение подбирать обобщающее понятие к группе объектов. Определение причинно-следственных зависи-

мостей в серии сюжетных картинок. Формирование умения устанавливать причинно-следственные связи (задания 

по типу простые аналогии). 

Модуль по развитию коммуникативных компетенций и способности к продуктивному взаимодействию с 

окружающими 

Развитие навыков эффективного взаимодействия и сотрудничества. Развитие осознания значимости об-

щения в жизни человека. Развитие умения анализировать отношения с одноклассниками. Развитие коммуника-

тивных возможностей. Формирование умения действовать согласовано. Содействие развитию рефлексивной по-

зиции в сфере общения. Понятия «конфликт» и «контакт». Качества, необходимые для эффективного взаимодей-

ствия. Формирование представлений об индивидуальных различиях коммуникативных способностей у разных 

людей. Развитие навыков невербального взаимодействия. Формирование осознания различия в отношении к 

«своим» и «чужим». Формирование толерантного отношения к окружающим людям. Способствование получе-

нию опыта сотрудничества и конкуренции в моделируемых педагогом ситуациях. Развитие толерантного отно-

шения к другому мнению в ситуации совместного принятия группового решения. 

Модуль по развитию и коррекции эмоционально-личностной сферы, формированию учебной мотивации 

Понятие «качества людей». Развитие мотивации познания своих качеств и особенностей. Формирование 

позитивного отношения к своему «Я». Развитие осознания собственных положительных качеств. Расширение 

словаря положительных личностных качеств в характеристике человека. Значимость положительных качеств в 

жизни человека, их роль в решении сложных социальных коммуникативных ситуаций в жизни человека. Лич-

ностные качества «сердечность», «доброжелательность». Представление о связях между различными качествами 

личности. Развитие умения оказывать эмоциональную поддержку другому. Развитие умения дифференцировать 

свои личностные качества и качества другого. Формирование представлений о роли доброжелательности в раз-



решении конфликтных ситуаций. Формирование представления о развитии своих положительных качеств. Разви-

тие представление о проявлениях личностных качеств в ситуациях общения. Образ доброжелательного человека. 

Формирование представления о роли доброжелательности при взаимодействии с другими. Развитие умения вы-

делять признаки доброжелательности в поведении и общении. Развитие умения идентифицировать свои личност-

ные качества и оценивать степень их выраженности. Развитие умения свободно говорить о своих качествах и 

оценивать их, выделять свои положительные стороны. 

Модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и поведения, коррекции недостатков регуля-

тивных процессов 

Развитие навыков составления программы: составление программы действий на учебном материале. Раз-

витие умения простраивать деятельность в умственном плане. Развитие умения самостоятельно выполнять зада-

ния по словесной инструкции. Развитие умения выполнять задания, сохраняя условия до конца. Развитие умения 

осуществлять самоконтроль в процессе выполнения задания. Развитие навыков выполнения действий по ин-

струкции взрослого и одноклассников. Развитие навыков составления программы. Развитие крупной и мелкой 

моторики. Развитие зрительно-моторной координации. Развитие умения ориентироваться на заданную систему 

требований. Развитие умения самостоятельно выполнять задания по образцу. Отработка следования программе на 

цифровом материале, закрепление натурального ряда чисел, а также четного и нечетного рядов, упражнение зри-

тельно-моторной координации. Тренировка следования заданной программе, тренировка зрительного внимания. 

Расширение программы работы с цифровым рядом. Пошаговое выполнение новой программы. Перенос навыков 

действия в соответствии с программой. Отработка программы с обратным рядом чисел и его контроля. 

3 класс  

Модуль по развитию познавательной деятельности и коррекции недостатков когнитивных функций 

Развитие целостности и константности зрительного восприятия: узнавание объекта по его части, дорисо-

вывание объекта до целого, распознавание конфликтных изображений (задания по типу химер). Развитие слухо-

моторной координации: графические диктанты по клеточкам (изображение целостных объектов, например, заяц). 

Повышение распределения внимания: задания по типу таблицы Шульте, поиск слов в ряду букв, работа с число-

вым рядом (последовательное прибавление и вычитание заданного числа к числам в начале и в конце ряда). Раз-

витие переключения и распределения внимания: задания по типу шифровки с использованием букв и цифр, кор-

ректурная проба (выделение трех знаков разными способами). Развитие мышления: функции анализа и синтеза 

(на основе построения простейших обобщений с абстрагированием от несущественных признаков); функции 

сравнения и абстрагирования (упражнения на поиск недостающей фигуры с нахождением   3 особенностей, ле-

жащих в основе выбора, поиск признака отличия одной группы фигур (или понятий) от другой). Развитие кон-

структивной деятельности: задание «Сложи узор» из 16 кубиков. Развитие пространственной ориентировки: пе-

рекодирование плоскостных изображений в объемные. Развитие межанализаторных связей: воспроизведение 

ритма по зрительному образу (тире/ точка), упражнения на выполнение графического диктанта при самостоя-

тельном прочтении последовательности шагов. Перекодирование слуховой информации в графический образ. 

Развитие опосредованного запоминания методом пиктограммы. Формирование ассоциативных связей для запо-

минания информации. Формирование мнемотехнических приемов: запоминание информации по ключевому при-

знаку, по ассоциативной связи. Упражнения, требующие сравнения, абстрагирования от несущественных призна-

ков, выделения существенных признаков с последующим использованием проведенного обобщения и выявления 

закономерности для выполнения заданий: продолжение ряда чисел, фигур, слов, действий по заданной законо-

мерности. 

Модуль по развитию коммуникативных компетенций и способности к продуктивному взаимодействию с 

окружающими 

Формирование осознания важности развития коммуникативных навыков. Развитие рефлексивной пози-

ции в сфере общения. Развитие экспрессивных способ¬ностей и навыков эффективного взаимодействия и со-

трудничества. Понятия «слушать» и «слышать», развитие умения слушать. 

Содействие получению опыта общения в роли говорящих и слушающих. Понятие «активное слушание», 

его значимость в общении, развитие умения активного слушания. Умение формулировать вопросы для пра-

вильного понимания собеседником, умение задавать уточняющие вопросы в процессе общения с собеседником, 

умение выражать поддержку и понимание говорящему. Умение общаться с помощью неречевых средств: жестов, 

мимики, взгляда, соблюдения дистанции. Навыки эффективного речевого взаимодействия. Понятия «спор» и 

«дискуссия». Умение убеждать, роль использования аргументов в споре. 

Модуль по развитию и коррекции эмоционально-личностной сферы, формированию учебной мотивации 

Развитие мотивации познания себя и одноклассников. Формирование представления о внутреннем мире 

человека. Развитие представления о себе и своих особенностях. Развитие представлений о временной линии жиз-

ни: представления о себе в прошлом, настоящем и будущем. Роль ощущений в познании окружающего мира. 

Дифференциация и идентификация различных видов ощущений, уникальность собственного восприятия окру-

жающего мира. Формирование осознания индивидуальных различий между людьми. Ознакомление с психологи-

ческими особенностями различных типов темперамента. Формирование осознания уникальности и неповторимо-

сти каждого человека. Развитие экспрессивных возможностей. Расширения словарного запаса для обозначения 

черт характера. Развитие умения описывать черты характера других людей. Формирование осознания особенно-

стей собственного характера на основе нравственной оценки своих поступков. Актуализация нравственных пред-

ставлений о хороших и плохих чертах характера. Развитие и поддержание позитивного самоотношения при обо-

гащении представлений о себе. Формирование представлений о положительных и отрицательных чертах своего 

характера за счет получения обратной связи от другого. Формирование осознания собственных психологических 



особенностей. Развитие способности к рефлексии. 

Модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и поведения, коррекции недостатков регуля-

тивных процессов  

Отработка поэлементного выполнения программы, вынесенной вовне. Отработка следования заданной 

программе, тренировка зрительно-моторных координаций. Отработка совместных действий по внешне представ-

ленной программе, тренировка зрительно-моторной координации. Отработка интериоризации программы ориен-

тирования в прямом ряду в таблице со случайным расположением чисел. Постепенная интериоризация програм-

мы следования по маршруту, тренировка зрительно-моторных координаций и произвольного внимания на цифро-

вом материале. Тренировка работы по программе, упражнения зрительно-моторных координаций, тренировка 

произвольного внимания, избирательности, переключения, контроля. Тренировка в составлении программы, ра-

бота по программе с учетом двух признаков (номер по порядку и цвет). Отработка действия по программе в 

усложненных ситуациях, упражнения на ориентацию в пространстве. Отработка навыка абстрагирования количе-

ства, закрепление соответствия числа и цифры, закрепление представления о числовом ряде, тренировка произ-

вольного внимания. Отработка навыков следования программе, заданной вербально и самостоятельного действия 

по программе, заданной образцом. Отработка переключаемости и возможности длительного удержания внима-

ния. Работа со зрительно-пространственными конфигурациями графических объектов на материале заданий по 

типу «сложная фигура». Тренировка способности следования программе на сложном материале, целостности 

зрительно-пространственного восприятия. Отработка действий по наглядной, но сложной для восприятия про-

грамме на превдоучебном цифро-буквенном материале. Контроль за умением действовать по наглядной про-

грамме. 

4 класс  

Модуль по развитию познавательной деятельности и коррекции недостатков когнитивных функций 

Развитие опосредованного запоминания. Формирование ассоциативных связей для запоминания инфор-

мации. Формирование мнемотехнических приемов: запоминание информации по ключевому признаку, по ассо-

циативной связи. Умение перекодировать текстовую информацию в формат таблицы. Логический анализ тексто-

вой информации. Умение работать с информацией в формате таблицы, умение чтения табличных данных, умение 

преобразовывать табличные данные в текстовую или схематическую форму. Умение заполнять таблицы. Форми-

рование логического действия анализа и синтеза: выделение существенных признаков, оперирование признаками, 

синтезирование объекта по заданным признакам. Формирование логического действия классификации: группи-

ровка объектов, называние групп объектов, определения признака для группировки. Формирование логического 

действия сравнения: сравнение понятий по существенным признакам. Формирование логического действия аб-

страгирования: умение отвлечься от второстепенных признаков. Формирование логического действия обобще-

ния: умение делать выводы на основе анализа информации, понимание скрытого смысла текста, пословиц и пого-

ворок. Формирование логического действия обобщения: упражнения на поиск закономерности, решение логиче-

ских задач, требующих построения цепочки логических рассуждений. 

Модуль по развитию коммуникативных компетенций и способности к продуктивному взаимодействию с 

окружающими 

Развитие мотивации сотрудничества в ситуации совместного поиска новой информации. Развитие навы-

ков взаимодействия и сотрудничества в команде в моделируемых педагогом ситуациях. Развитие умения обоб-

щать информацию и точно ее передавать. Развитие представлений о конфликте в общении, его причинах и по-

следствиях. Различные стратегии поведения в конфликтных ситуациях. Ознакомление с алгоритмом безопасного 

и эффективного разрешения конфликтов. Умение работать в команде: умение учитывать мнения разных людей, 

умение устанавливать контакт в различных ситуациях общения, помехи в общении. Значение позитивной уста-

новки для комфортного общения, внимательного отношения к другому человеку. Развитие навыков взаимодей-

ствия в команде. Актуализация правил комфортного общения. Развитие навыков сотрудничества. 

Модуль по развитию и коррекции эмоционально-личностной сферы, формированию учебной мотивации 

Формирование позитивного самоотношения. Формирование осознания обучающимися происходящих в 

них перемен (окончание начальной школы и переход в пятый класс). Роль индивидуальных особенностей во вза-

имодействии с другими. Понятие «способности», исследование своих способностей и возможностей. Выработка 

адекватного отношения к ошибкам и неудачам. Развитие навыков анализа своих стремлений и возможностей, их 

сопоставления. Развитие навыков самоанализа. Развитие умения планировать цели и пути самоизменения (работа 

над своими слабыми сторонами). Развитие представлений о своих интересах, ценностях, способностях. Формиро-

вание способности идентифицировать индивидуальные особенности другого: развитие навыков анализа качеств 

другого человека по невербальным и вербальным признакам, поступкам. Развитие навыков самоанализа и умения 

рассказывать о себе. Формирование умения идентификации собственных внутренних и внешних изменений. 

Формирование позитивного образа будущего, актуализация образа желаемого будущего. Повышение уверенно-

сти в себе и развитие самостоятельности. 

Модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и поведения, коррекции недостатков регуля-

тивных процессов 

Тренировка длительности удержания внимания. Задания на работу с обратным рядом чисел, отработка 

переключения с программы на программу. Интериоризация программы работы обратного ряда чисел, самостоя-

тельное построение программы. Интериоризация программ работы с прямым и обратным рядами чисел. Закреп-

ление работы с обратным рядом по усвоенной программе. Тренировка произвольного внимания, его распределе-

ния, самоконтроля, предупреждения импульсивных реакций. Перенос принципа параллельного поиска на цифро-

буквенном материале. Тренировка удержания программы, дифференциации близких программ. Закрепление ра-



боты по программе с параллельными рядами чисел. Тренировка переключения зрительного внимания. Отработка 

в речевом плане программы действий с параллельными рядами. Проверка возможности построения программы с 

параллельными рядами чисел по аналогии с предыдущими. Закрепление действия по программе «параллельные 

ряды», выбор и проговаривание программы. Перенос программы, действие по усвоенной программе «параллель-

ные ряды». Тренировка навыка анализа новой программы, тренировка контроля своих действий в наглядной про-

грамме. 

Планируемые результаты по коррекционному курсу «Психокоррекционные занятия (психологические)»  

В области адаптации обучающегося к началу школьного обучения: 

позитивное отношение к посещению школы; 

соблюдение школьной дисциплины; 

ориентировка в пространстве класса и школьном здании; 

социально-нормативное обращение к педагогу; 

социально-нормативное поведение в общественных местах школы; 

формирование школьной мотивации. 

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения: 

формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного выполнения заданий; 

формирование дифференцированной самооценки (постарался-не постарался, справился – не справился); 

формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со взрослым); 

формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя замеченные недочеты (у 

соседа, у себя); 

формирование способности задерживать непосредственные импульсивные реакции, действовать в плане 

заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители;  

способность правильно воспроизводить несложный графический образец;  

способность относительно объективно оценивать достигнутый результат деятельности; 

способность давать словесный отчет о проделанной работе; 

формирование способности к переносу полученных навыков на реальную учебную деятельность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и формирования высших пси-

хических функций: 

совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной деятельности; 

улучшение качества понимания инструкции, возможность осуществлять последовательные действия на 

основе словесной инструкции; 

способность ориентироваться в схеме тела, пространстве, используя графический план и на листе бумаги, 

понимать словесные обозначения пространства,  

возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов, соотносить предметы с сенсорными 

эталонами, 

возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

способность концентрироваться на запоминаемом материале и удерживать в оперативной памяти более 

пяти единиц запоминаемого; 

способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей объекта; 

способность к установлению сходства и различий, простых закономерностей; 

возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 

возможность опредмечивания графических знаков; 

способность к вербализации своих действий;  

способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 

способность решать учебно-познавательные задачи не только в действенном, но и в образном и умствен-

ном плане. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков: 

уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных реакций; 

улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям активности, проявлений познава-

тельного интереса, качественных характеристик контакта и аффективного компонента продуктивности;  

способность переживать чувство гордости за свою семью, свои успехи, вербализовать повод для гордо-

сти; 

отдельные проявления попыток задержать непосредственную (негативную) эмоциональную реакцию. 

В области развития коммуникативной сферы и способности к продуктивному взаимодействию с 

окружающими:  

способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи одноклассников; 

уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций; 

снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной агрессии; 

формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового общения; 

овладение формулами речевого этикета; 

снижение проявлений тревожности и агрессивности по отношению к сверстникам и педагогам; 

повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 

Тематическое планирование  

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (психологические)» является частью программы 

коррекционной работы и обязателен для изучения.  



Программа курса строится по модульному принципу, который позволяет максимально индивидуализиро-

вать ее содержание в соответствии с особенностями обучающихся. Количество часов на изучение каждого модуля 

может варьироваться – уменьшаться или увеличиваться при сохранении общего объема часов на весь курс. Поми-

мо этого, педагог-психолог может значительно редуцировать содержательный объем модуля или совсем исклю-

чить его, если функция или познавательный процесс, на коррекцию которых направлен модуль, наиболее сохран-

ны у ребенка. 

Организация вправе сама вносить изменения в содержание и распределение учебного материала по годам 

обучения, в последовательность изучения модулей и количество часов на освоение каждой темы, определение 

организационных форм обучения и т.п. Обоснованность данных изменений определяется индивидуальными пси-

хофизическими особенностями конкретных обучающихся с ЗПР, степенью усвоенности ими учебных тем, реко-

мендациями ППк. 

В разделе тематического планирования рабочей программы педагога-психолога должны быть учтены 

возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами, реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответству-

ет законодательству об образовании (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электрон-

ные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресур-

сов). 

Коррекционный курс «ритмика» 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с ЗПР в процессе 

восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии музыки, движе-

ний и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях 

осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия спо-

собствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формиро-

ванию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено образовательной организацией 

самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПРА (при наличии). 

Пояснительная записка  

Коррекционный курс «Ритмика» относится к коррекционно-развивающей области и является 

обязательным для освоения, удовлетворяя особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

Характерные для детей с ЗПР особенности моторного развития, своеобразие деятельности, поведения и 

личностных реакций, эмоционально-волевая незрелость становятся предметом коррекционного воздействия на 

уроках ритмики. 

Общая характеристика курса «Ритмика» 

Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая деятельность обучающихся. 

Дети усваивают несложные музыкальные формы, у них развивается чувство ритма, музыкальный слух и память, 

совершенствуются музыкально-эстетические чувства, основанные на гармонизирующем воздействии музыки и 

танца. Овладевая разнообразными движениями, дети совершенствуют двигательные навыки, у них развивается 

координация, телесная чувствительность, пространственная ориентировка, межполушарное взаимодействие. 

Коррекционное значение занятий ритмикой также заключается в формировании произвольной регуляции 

движений, а также системы произвольной регуляции в целом: дети соотносят двигательную активность с 

музыкой, они подчиняются сложным инструкциям, воспроизводя определенную последовательность движений, а 

также постепенно автоматизируют сложные двигательные акты.  

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2).  

Цель и задачи курса 

Цель курса занятий ритмикой заключается в развитии музыкально-ритмической деятельности и 

двигательной активности обучающихся с ЗПР в процессе восприятия музыки.  

Задачи курса: 

приобщение детей к музыке (обучение воспринимать на слух, различать и понимать специфические 

средства музыкального «языка»: звуковысотность, ладовая окрашенность, метроритм, динамика, темп); 

развитие чувства ритма и выразительности движений; 

развитие двигательных качеств и коррекция недостатков физического развития;развитие 

выразительности движений и самовыражения; 

развитие общей мобильности,  двигательных навыков, обеспечивающих развитие мышечного чувства, 

пространственной ориентировки и координации, четкости и точности движений;коррекция недостатков 

двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер благодаря согласованному воздействию музыки и 

движения; 

развитие общей и речевой моторики; 

формирование навыков здорового образа жизни и укрепление здоровья. 

Эти задачи решаются через овладение обучающимися разнообразными формами музыкально-

ритмической деятельности: выполнения с музыкальным сопровождением ходьбы, бега, прыжков, поскоков, 

гимнастических и танцевальных упражнений, музыкальных игр, ритмических упражнений с детскими 



музыкальными инструментами. 

Овладевая разнообразными движениями под музыку, дети совершенствуют двигательные навыки, у них 

развиваются мышечное чувство, пространственная ориентировка и координация, улучшается осанка, повышается 

жизненный тонус. Музыкально-ритмическая деятельность способствует формированию четкости, точности 

движений, что сказывается на всей учебной деятельности школьников с ЗПР. 

Занятия ритмикой положительно влияют на развитие познавательной деятельности младших школьников 

с ЗПР: каждое задание нужно понять, осознать правила игры; осмыслить свое место в ней, свою роль; надо 

запоминать движения, правильно выполнять движения, вовремя включаться в деятельность, осмыслить 

соответствие выбранных движений характеру музыки. Потребность детей в движении превращается в 

упорядоченную и осмысленную деятельность. Следует отметить, что эти занятия создают благоприятные условия 

для развития творческого воображения школьников. 

Музыкальные произведения оказывают организующее и дисциплинирующее влияние благодаря 

присутствующему в них ритму. Ритм помогает регулировать движения: преодолевается суетливость и 

хаотичность действий, вялые и расплывчатые движения становятся четкими и целесообразными, нормализуется 

двигательное беспокойство. Занятия ритмикой позволяют создавать благоприятный эмоциональный фон и 

корректировать эмоционально-личностную сферу ребенка.  

Занятия ритмикой тесно связаны с уроками музыки и физической культуры, а также курсом 

«Психокоррекционные занятия». Формирование и отработка основных двигательных навыков и овладение 

основными музыкальными понятиями и умениями, осуществляются на уроках музыки и физической культуры. 

На занятиях ритмикой происходит их дальнейшее практическое освоение в специфической форме музыкально-

ритмической деятельности. При планировании работы учитель может учитывать требования, указанные в 

программе по физической культуре для соответствующего класса, и использовать на занятии разучиваемые на 

уроках музыки произведения. 

Особенности построения курса  

Коррекционно-развивающий курс «Ритмика» включает следующие разделы: ритмико-гимнастические 

упражнения; ритмические упражнения с детскими музыкальными инструментами; игры под музыку, 

импровизация движений на музыкальные темы; народные и современные танцевальные движения. 

Основная часть занятия «Ритмикой» включает как изучение нового материала, так и его повторение. 

Большинство упражнений выполняется под музыку. Обязательным для каждого занятия является комплекс 

общеразвивающих упражнений. Он определяется в зависимости от физических особенностей обучающихся с 

ЗПР. Учитывая состояние физического развития детей, учитель чередует на уроке нагрузку и отдых, напряжение 

и расслабление. Постепенно ученики физически и эмоционально привыкают к увеличению напряжения, 

мобилизуют себя на положительную произвольную деятельность. 

Ритмико-гимнастические упражнения, способствуют выработке у обучающихся с ЗПР необходимых 

музыкально-двигательных навыков. Курс содержит задания на выработку координированных движений, 

основная цель которых - научить согласовывать движения рук с движениями ног, туловища, головы. На занятиях 

по ритмике резкие динамические контрасты в музыке помогают детям двигаться энергичнее, активнее, 

преодолевать вялость мышц. Улучшается координация движений. 

Движения под музыку оказывают коррекционное воздействие на физическое развитие и создают 

благоприятную основу для совершенствования таких психических функций, как мышление, память, внимание, 

восприятие. Организующее начало музыки, ее ритмическая структура, динамическая окрашенность, темповые 

изменения вызывают постоянную концентрацию внимания, запоминание условий выполнения упражнений, 

быструю реакцию на смену музыкальных фраз. В курс включаются задания на самостоятельный выбор 

движений, соответствующих характеру мелодии, которые развивают у обучающихся активность и воображение, 

координацию и выразительность движений.  

Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и пляски, двигаясь в 

хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, учебного сотрудничества, развивают 

коммуникацию. 

Ритмические упражнения с детскими музыкальными инструментами, внесенные в курс, развивают 

способность дифференцировок на слух, устанавливают слухо-моторные связи.  

Обучению детей с ЗПР танцевальным движениям и танцам предшествует работа по привитию навыков 

четкого и выразительного исполнения отдельных движений и элементов танца. К каждому упражнению 

подбирается такая мелодия, в которой отражены особенности движения. Например, освоение хорового шага 

связано со спокойной русской мелодией, а топающего – с озорной плясовой. Почувствовать образ помогают 

упражнения с предметами. Ходьба с флажками в руке заставляет ходить бодрее, шире. Яркий платочек помогает 

танцевать весело и свободно, плавно и легко.  

Для совершенствования координации движений с музыкой педагог добивается точного начала движения 

с началом музыки и четкого окончания движения с окончанием музыки. Обучающиеся учатся изменять характер 

движения с изменением динамических оттенков музыки, своевременно отражать в движении смену музыкальных 

темпов. Все это способствует преодолению характерного для детей с ЗПР недостатка внимания, повышается 

наблюдательность и скорость реакции. 

При проведении занятия учителю ритмики следует придерживаться общих рекомендаций: 

- преподносить новый материал развернуто, пошагово и закреплять его на протяжении нескольких 

занятий; 

- при введении новых терминов использовать визуальную опору; 



- производить отбор музыкального материала с позиции его доступности, при этом сохраняя общий 

базовый уровень; 

- постоянно разнообразить содержание проводимых занятий, мотивировать учащихся к изучению 

предмета; 

- обращать внимание на общее состояние ученика, осуществляя при необходимости гибкую 

корректировку адресуемых ему заданий. 

Программа по ритмике содержит 4 раздела: 

1. Ритмико-гимнастические упражнения 

2. Ритмические упражнения с детскими музыкальными инструментами 

3. Игры под музыку, импровизация движений на музыкальные темы 

4. Народные пляски и современные танцевальные движения. 

Работа по всем четырем разделам программы осуществляется на каждом уроке.  

Ритмико-гимнастические упражнения 

Проводятся в начале и конце урока, как организационный момент. Упражнения включают в себя гимна-

стическую ходьбу, бег, поскоки с хлопками и без них, переноску предметов. Служат для укрепления мышц шеи, 

плечевого пояса, рук и ног, мышц туловища, для выработки осанки, исправления других недостатков.  

В этот раздел входят упражнения на развитие ловкости, равновесия, динамической и статической коор-

динации.  

Упражнения на развитие статической координации, можно выполнять, стоя на обеих ногах или на одной 

ноге, с открытыми, а затем с закрытыми глазами, используют на заключительном этапе урока, так как они содей-

ствуют успокоению, развивают способность управлять своим телом. 

Для развития ориентировки в пространстве используются упражнения на пространственные построения и 

перестроения. 

Упражнения и сопровождающие их музыкальные ритмы используются в порядке постепенного усложне-

ния, строятся на чередовании различных музыкальных сигналов: громкое и тихое звучание (громкое топанье и 

мягкий «кошачий шаг»); чередование темпа (быстрое и медленное хлопанье или поскоки); различение по высоте 

тона (движения в противоположных направлениях) и т. п. В таких упражнениях у детей развивается быстрота 

реакции. При отработке данных упражнений используют мячи, шары, флажки и тому подобные предметы. 

Используемые упражнения на расслабление способствуют снятия мышечного напряжения, развивают ре-

гуляцию мышечного тонуса, повышают самоконтроль. 

Ритмические упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

Для упражнений этого раздела используются детские музыкальные инструменты: металлофоны, бараба-

ны, бубны, тамбурины и др., а также любые другие звучащие предметы — погремушки, дудки, колокольчики, 

треугольники, ложки, хлопушки и т. п. Большинство упражнений со звучащими инструментами проводятся под 

аккомпанемент. 

Дети знакомятся с каждым инструментом и с его возможностями в отдельности, учатся обращению с 

ним. Они упражняются в реакции на музыку (совместное начало и окончание звучания, передача динамических 

оттенков, чередование длительности звучания и пауз, чередование темпов и т. п.). Такие упражнения многократ-

но повторяются, их сложность постепенно нарастает, развивается навык обращения с инструментами и чувство 

ритма. Сначала все упражняются на одном и том же инструменте, воспроизводят ритмы хорошо знакомых музы-

кальных произведений, при этом дети должны обнаружить понимание сильной доли такта, слабых долей, про-

стых мелких долей. 

По мере овладения инструментами становится возможным их комбинированное использование, создание 

ансамблей и оркестра. Так, воспроизведение сильных долей можно поручить тем, кто играет на барабане, а сла-

бые доли исполняют другие ученики на погремушках или треугольниках.  

В некоторых упражнениях дети повторяют на инструменте ритмический рисунок, воспроизведенный 

учителем, сами создают ритмические рисунки. 

Игры под музыку, импровизация движений на музыкальные темы. 

В этот раздел входят разнообразные упражнения, включающие движения подражательного характера, 

либо раскрывающие содержание музыкальной пьесы или песни. Сюда же относятся свободные формы движения, 

самостоятельно выбранные детьми, чтобы передать собственное эмоциональное восприятие музыкального обра-

за. 

Используемая музыка должна быть доступна детям, ярко ритмична, мелодична. Целесообразно привле-

кать песни и произведения, указанные в программе по музыке для пения и слушания; полезно чаще прослуши-

вать одни и те же пьесы, тогда глубже понимается их содержание. Тексты песен должны быть хорошо знакомы 

ученикам, чтобы их можно было при желании напевать или петь хором, сопровождая движения. Для успешной 

работы чрезвычайно важно тщательно подбирать музыку, чтобы дети смогли выполнять такие подражательные 

движения, как, «Маятник», «Деревья под ветерком», «Полет птиц» и т. п.; или участвовать в играх «Колыбельная 

кукле», «За работу, лесорубы» и т. п.; или свободно изображать действия на темы «Мы бегаем по лужам», «Мы 

собираем цветы для букета», «Игра в снежки», «На параде» и т. п. Ученики могут полнее воплотить свои замыс-

лы с помощью мимики и жестов. 

В этот же раздел входит исполнение отсроченных движений (аналогичное понятие в музыке — каноны): 

несколько групп учеников выполняют одни и те же простые движения (например, ходьба вдоль стен, «Змейкой», 

по кругу и т. п.), однако группы вступают в действие через определенные интервалы и строго ведут свою «пар-

тию». Исполнение отсроченных движений повышает чувствительность к ритму, способность своевременно 



включиться в деятельность, развивает внимание. Дети легче овладевают этими упражнениями, если вместе с 

движением поют. 

Народные и современные танцевальные движения. 

В занятия включаются и отрабатываются отдельные танцевальные движения и простые танцевальные 

связки. 

Все народные танцы предназначены для совместного исполнения и совершенствуют навыки общения де-

тей между собой. В работе используются хороводы, общие (массовые) пляски, парные танцы. В них дети учатся 

взаимодействовать друг с другом, находить общий ритм движения. 

Овладевая простыми танцевальными движениями, воспроизводя их, дети обучаются различать разноха-

рактерные части музыкального произведения, передавать пластикой их содержание, точно начинать и заканчи-

вать движение. 

На занятиях дети овладевают способностью свободно и непринужденно двигаться в танце. Вместе с дви-

гательными навыками они должны усвоить основные термины народных и современных танцев. 

Место курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 5 лет обучения по 1 часу в неделю: 1 класс – 33 часа, 1 (дополнительный) класс 

– 33 часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс – 34 часа, 4 класс – 34 часа в год. Курс реализуется во внеурочной 

деятельности, часы на его реализацию фиксированы в учебном плане. 

Основное содержание коррекционного курса «Ритмика» 

1 класс 

1. Ритмико-гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами 

(«Паровозики»). Движения рук в разных направлениях без предметов и с предметами (флажки, погремушки, 

ленты). Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть и поднимать предметы перед собой и сбоку). 

Приседания с опорой и без опоры, с предметами (обруч, палка, флажки, мяч). Сгибание и разгибание стопы (в 

положении сидя, стоя на одной ноге), отведение стопы наружу и приведение ее внутрь (в положении стоя, сидя), 

круговые движения стопой (в положении стоя, сидя), выставление ноги на носок вперед и в стороны, вставание 

на полупальцы. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Перекрестное поднимание и опускание рук (правая рука вверху, 

левая внизу). Одновременные движения правой руки вверх, левой — в сторону; правой руки — вперед, левой — 

вверх. Выставление левой ноги вперед, правой руки — перед собой; правой ноги — в сторону, левой руки — в 

сторону и т. д. Позиции рук: смена позиций рук отдельно каждой и обеими одновременно; сопровождение 

движения руки головой, взглядом.  

Упражнение на расслабление мышц. Напряжение и расслабление мышц рук («Кулачки») Сжимание с 

напряжением и разжимание пальцев рук с речевым сопровождением. 

Повороты туловища влево-вправо, при расслабленном положении рук. По сигналу наклон туловища 

вперед, свесив голову и руки («Шалтай-болтай»). 

Дети совершают энергичные движения под активную музыку, при изменении музыки на спокойную, 

движения замедляются, дети ложатся на ковер и расслабляются. 

Упражнения на ориентировку в пространстве. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, 

направо, налево, в круг, из круга. Перестроение в круг из шеренги, цепочки.  

2. Ритмические упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

Знакомство с детскими ударными музыкальными инструментами и звучащими предметами (ложки, 

барабаны, бубны, треугольники, колокольчики и т.д). Правильное положение рук при игре на инструменте и 

приемы игры на нем. Игра на ложках в станке или в каждой руке по отдельной ложке. Исполнение небольших 

ритмических упражнений по показу и визуальной опоре, повторение предложенного ритмического рисунка. 

Соотнесение инструмента с музыкальным произведением и манеры исполнения на нем под звучащее 

музыкальное произведение. Совместное начало и окончание звучания, передача динамических оттенков, 

чередование звучания и пауз.   

3. Игры под музыку, импровизация движений на музыкальные темы. 

Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером музыки (спокойная, быстрая, 

медленная). Изменение характера движения в соответствии с изменением динамики (громко, тихо), регистра 

(высокий, низкий). Изменение направления ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в соответствии с 

изменениями в музыке (легкий, танцевальный бег сменяется стремительным, спортивным; легкое подпрыгивание 

— тяжелым, и т. д.). Выполнение имитационных упражнений и игр, в соответствии с определенным 

эмоциональным и динамическим характером музыки. Передача притопами, хлопками и другими движениями 

резких акцентов в музыке. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением или речевым сопровождением. 

4. Народные и современные танцевальные движения. 

Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег легкий, на 

полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. Прямой галоп. Маховые движения рук. Элементы народного танца, 

например, русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, подбоченившись двумя руками (для 

девочек — движение с платочком); притопы одной ногой и поочередно, выставление ноги с носка на пятку. 

Движения парами: бег, ходьба, кружение на месте. Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками.  

Выполнение простых современных танцевальных связок по показу 

1 дополнительный класс 

1. Ритмико-гимнастические упражнения. 



Общеразвивающие упражнения. Выставление ноги на носок вперед, в сторону, назад, ходьба с высоким 

подниманием колен, приседание с опорой и др. Наклоны, выпрямления и повороты головы, вращение головой, 

круговые движения плечами («Паровозики»); наклоны, движение рук в разных направлениях; сгибание, 

разгибание стопы. Основные движения под музыку на 2/4, 4/4: ходьба, бег, прыжки. Отражение хлопками 

притопами простых ритмических рисунков. Начало и окончание движения одновременно с началом и 

окончанием музыкальной фразы. Передача в движении шагом различного характера музыки (бодрый, 

задумчивый и т. д.), различной силы звучания (громко, тихо), различного темпа (умеренно, быстро, медленно), 

строевым или мягким шагом, ходьбой на пятках или на носках и т. д. Базовые упражнения, предполагающие 

скоординированные движения в соответствии с темпом и ритмом музыки. 

Упражнения на координацию движений. Выполнение упражнений в парах: перекрестные движения рук 

одновременные движения правой руки вверх, левой в сторону; правой руки вперед, левой вверх, маховые 

движения рук, выставление ноги на носок вперед, в сторону и назад, наклоны, повороты туловища вправо, влево 

и др.  

Упражнение на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка наклонившись вперед, по сигналу 

учителя или акценту в музыке уронить руки вниз; быстрым, непрерывным движением предплечья свободно 

потрясти кистями (имитация отряхивания воды с пальцев); подняв плечи как можно выше, дать им свободно 

опуститься в нормальное положение. Свободное круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с пяток на 

носки и обратно, с одной ноги на другую («Маятник»). 

Упражнения на ориентировку в пространстве. Перестроения из пар в шеренги. Ходьба (бег) друг за 

другом по одному, врассыпную с использованием всего пространства помещения с последующим построением в 

колонну по одному, в шеренгу, в круг — в соответствии с изменением звучания музыки. 

2.Ритмические упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

Использование знакомых инструментов для передачи ритмического рисунка музыкального 

произведения. Знакомство с высотой звука (высокий, средний, низкий регистры), его протяжностью (легато, 

скаккато). Сравнение контрастно звучащих инструментов (треугольник, бубен, колокольчики, тамбурины и т. д.). 

Передача сильных и слабых долей знакомых музыкальных произведений. Повторение предложенного 

ритмического рисунка и передача простых песенных ритмов на детском ударном музыкальном инструменте. 

Коллективное исполнение знакомых песен, маршей, танцевальных мелодий*.  

3.Игры под музыку, импровизация движений на музыкальные темы. 

Свободное, естественное движение под четко ритмически организованную музыку. Изменение 

направления или формы движения в соответствии с изменением темпа или громкости звучания музыки. 

Определение сильных и слабых долей такта и свободной передачи их притопами, хлопками и другими формами 

движения. Простейшие подражательные движения под музыку. Прохлопывание ритмического рисунка звучащей 

мелодии. Игры под музыку с предметами, игры с пением.  Движения с речевым сопровождением.   

4.Народные и современные танцевальные движения. 

Элементы танца и простые танцевальные движения: простой шаг - мягкий, перекатный, острый, с 

высоким подниманием бедра, на полупальцах, топающий на всей ступне. Бег на полупальцах, притопы одной 

ногой с хлопками, кружение через правое плечо с поднятыми руками, кружение парами на месте и на ходу. 

Приставной и переменный шаги вперед, в стороны, назад. Шаги галопа — прямой, боковой. Основной шаг 

народного танца, например, русский переменный шаг. Разучивание и отработка элементов народных танцев, 

круговых танцев по показу. Выполнение простых современных танцевальных связок. 

2 класс 

1.Ритмико-гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание их перед собой, круговые 

движения, упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы вперед, назад, в стороны, круговые движения. 

Наклоны и повороты туловища. Повороты туловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, 

на пояс. Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи). Опускание и поднимание предметов перед 

собой, сбоку. Выставление правой и левой ноги поочередно вперед, назад, в стороны, в исходное положение. 

Резкое поднимание согнутых в колене ног (как при маршировке). Сгибание и разгибание стопы в положении стоя 

и сидя. Упражнения на выработку осанки. Выполнение основных движений под музыку на 2/4, 4/4: ходьба, бег, 

прыжки, поскоки. Отражение хлопками, притопами ритмических рисунков. Сохранение и быстрое изменение 

темпа и характера движения с изменением темпа и характера музыкального сопровождения. Вступление в 

движение одновременно с началом звучания музыки и прекращение движения с ее окончанием. Бросание, 

катание, передача, перекатывание мячей различной величины. Использование скакалки для различных прыжков 

под музыку*.  

Упражнения на координацию движений. Ритмичные упражнения под музыку: перекрестные движения 

правой ноги и левой руки, левой ноги и правой руки (отведение правой ноги в сторону и возвращение в исходное 

положение с одновременным сгибанием и разгибанием левой руки к плечу: высокое поднимание левой ноги, 

согнутой в колене, с одновременным подниманием и опусканием правой руки и т. д.). Ускорение и замедление 

движений в соответствии с изменением темпа музыкального сопровождения.  

Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с исходного положения в стороны или перед 

собой. Раскачивание рук поочередно и вместе вперед, назад, вправо, влево в положении стоя и наклонившись 

вперед. Встряхивание кистью (отбрасывание воды с пальцев, имитация движения листьев во время ветра). 

Выбрасывание то левой, то правой ноги вперед (как при игре в футбол). 

Упражнения на ориентировку в пространстве. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. 



Построение в колонну по два. Перестроение из колонны парами в колонну по одному. Построение круга из 

шеренги и из движения врассыпную. Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: 

обегать их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на место. Ходьба вдоль стен с четкими 

поворотами в углах зала.  

2.Ритмические упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

Использование детских музыкальных инструментов ранее знакомых (треугольник, бубен, ложки, 

барабаны, колокольчики) и новых инструментов (металлофон, ксилофон), а также других звучащих предметов 

(маракас, дудка, погремушка) для передачи сильных и слабых долей в музыкальных произведениях. 

Использование поочередно нескольких инструментов в одном произведении. Создание и повторение заданного 

ритмического рисунка и мелодии. Знакомство и различение звучания пластин металлофона или ксилофона. Игра 

на знакомых музыкальных инструментах простых мелодий, в которых нет больших интервалов (народные песни).  

3.Игры под музыку, импровизация движений на музыкальные темы. 

Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой (громко, 

умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, низкий). Упражнения на самостоятельное различение темповых, 

динамических и мелодических изменений в музыке и выражение их в движении. Выразительное исполнение в 

импровизации знакомых движений. Выразительная и эмоциональная передача в движениях игровых образов и 

содержания песен. Самостоятельное создание музыкально-двигательного образа. Музыкальные игры с 

предметами. Игры с пением и речевым сопровождением. Инсценирование доступных песен. Передача 

различными формами движения (взмахом, прыжком, расслаблением, переменой настроения) динамических 

акцентов музыки, отрывистости (стаккато), связанности и плавности (легато), восходящей или снисходящей 

линии мелодии.  

4.Народные и современные танцевальные движения. 

 Основные понятия: "позиция рук", "позиция ног", "линия танца". Тихая ходьба, высокий шаг, мягкий, 

пружинящий шаг. Неторопливый танцевальный бег, стремительный бег. Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки. 

Переменные притопы. Прыжки с выбрасыванием ноги вперед. Знакомство с новыми элементами танца и 

движениями: мягкий бег, перекатный, острый, с высоким подниманием бедра. Пружинные шаг и бег, 

полуприседание. Шаг с носка на пятку, скользящий шаг, поскок. Поочередное выставление и выбрасывание ноги 

на пятку вперед, в сторону, назад. Повороты кистей, плавное поднимание рук вперед, вверх, в стороны. Шаги 

польки вперед, назад. Элементы народного танца, например, русской пляски: шаг с притопом на месте и с 

продвижением, шаг с поскоками, переменный шаг; руки свободно висят вдоль корпуса, скрещены на груди; 

подбоченившись одной рукой, другая с платочком поднята в сторону, вверх, слегка согнута в локте (для девочек). 

Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением.  

Основные движения народных танцев. Народные пляски и современные танцы с предметами (в том числе 

и в парах).  Танцы, включающие построения и перестроения, притопывания, поскоки, хлопки и т.д. Танцевальные 

композиции народного танца, выполнение танцевальных движений под современные ритмы. 

3 класс 

1.Ритмико-гимнастические упражнения. 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, повороты и круговые движения головы. Движения рук в 

разных направлениях: отведение рук в стороны и скрещивание их перед собой с обхватом плеч; разведение рук в 

стороны с напряжением (растягивание резинки). Выполнение движений под музыку на 3\4. Отражение хлопками, 

притопами ритмического рисунка мелодии. Повороты туловища в сочетании с наклонами; повороты туловища 

вперед, в стороны с движениями рук. Неторопливое приседание с напряженным разведением коленей в сторону, 

медленное возвращение в исходное положение. Поднимание на носках и полуприседание. Круговые движения 

ступни. Приседание с одновременным выставлением ноги вперед в сторону. Перелезание через сцепленные руки, 

через палку. Упражнения на выработку осанки. 

Движение с обручем: перехваты, катание, повороты, поднятие, передача из руки в руку*. Использование 

скакалки для различных прыжков под музыку*. 

Упражнения на координацию движений. Взмахом отвести правую ногу в сторону и поднять руки через 

стороны вверх, хлопнуть в ладоши, повернуть голову в сторону, противоположную взмаху ноги. Круговые 

движения левой ноги в сочетании с круговыми движениями правой руки. Упражнения на сложную координацию 

движений с предметами (флажками, мячами, обручами, скакалками). Одновременное отхлопывание и 

протопывание несложных ритмических рисунков в среднем и быстром темпе с музыкальным сопровождением 

(под барабан, бубен). Протопывание того, что учитель прохлопал, и наоборот. 

Самостоятельное составление простых ритмических рисунков*.  

Упражнения на расслабление мышц. Выпрямление рук в суставах и напряжение всех мышц от плеча до 

кончиков пальцев; не опуская рук, ослабить напряжение, давая плечам, кистям, пальцам слегка пассивно 

согнуться (руки как бы ложатся на мягкую подушку). Поднять руки вверх, вытянуть весь корпус — стойка на 

полупальцах, быстрым движением согнуться и сесть на корточки. Перенесение тяжести тела с ноги на ногу, из 

стороны в сторону. 

Упражнения на ориентировку в пространстве. Построение в колонны по три. Перестроение из одного 

круга в два, три отдельных маленьких круга и концентрические круги путем отступления одной группы детей на 

шаг вперед, другой — на шаг назад. Перестроение из общего круга в кружочки по два, три, четыре человека и 

обратно в общий круг. 

2.Ритмические упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

Игра на мелодических и ударных музыкальных инструментах. Ориентировка в пластинах мелодических 



музыкальных инструментов (металлофоне, ксилофоне). Коллективное исполнение разученных музыкальных 

произведений с использование разных музыкальных инструментов Исполнение различных ритмов в медленном и 

быстром темпе. Согласованное звучание инструментов при коллективном исполнении. Упражнения в реакции на 

музыку (совместное начало и окончание звучания, передача динамических оттенков, чередование длительности 

звучания и пауз, чередование темпов и т.п.). Использование нотной записи для игры на инструментах*. 

3.Игры под музыку, импровизация движений на музыкальные темы. 

Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой (громко, 

умеренно, тихо). Выразительная и эмоциональная передача в движениях игровых образов, передача в движениях 

частей музыкального произведения, чередования музыкальных фраз. Передача в движении динамического 

нарастания в музыке, сильной доли такта. Самостоятельное ускорение и замедление темпа разнообразных 

движений. Исполнение движений пружинно, плавно, спокойно, с размахом, применяя для этого известные 

элементы движений и танца. Упражнения в передаче игровых образов при инсценировке песен. Передача в 

движениях развернутого сюжета музыкального рассказа. Смена ролей в импровизации. Подвижные игры с 

пением и речевым сопровождением. 

4.Народные и современные танцевальные движения. 

Элементы танца, простые танцевальные движения: широкий бег, высокий бег, сильные поскоки, боковой 

галоп. Элементы народного танца, например, русской пляски: приставные шаги с приседанием, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, присядка и полуприсядка на месте и с продвижением. Движения парами: боковой 

галоп, поскоки.  

Основные движения народных танцев. Овладение разными видами хороводных шагов. Хоровод с 

построениями, перестроениями, которые могут включать построение по диагонали.  Современные танцы, 

состоящие из двух и более танцевальных комплексов.  

4 класс 

1.Ритмико-гимнастические упражнения. 

Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны вперед, назад, в стороны. 

Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх из положения руки к плечам. Круговые движения плеч, замедленные, 

с постоянным ускорением, с резким изменением темпа движений. Плавные, резкие, быстрые, медленные 

движения кистей рук. Повороты туловища в положении стоя, сидя с передачей предметов. Круговые движения 

туловища с вытянутыми в стороны руками, за голову, на поясе. Всевозможные сочетания движений ног: 

выставление ног вперед, назад, в стороны, сгибание в коленном суставе, круговые движения, ходьба на 

внутренних краях стоп. Упражнения на выработку осанки. Ходьба и бег под музыку с изменением темпа 

движения, с переходом от умеренного к быстрому или медленному темпу. Отражение хлопками, притопами, 

разными видами ходьбы ритмического рисунка мелодии. Составление простых ритмических рисунков. 

Выполнение движений под музыку на 3\4. 

Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания одновременных и разноименных 

движений рук, ног, туловища, кистей. Упражнения на сложную координацию движений: выполнение 

упражнений под музыку с постепенным ускорением, с резкой сменой темпа движений. Поочередные хлопки над 

головой, на груди, перед собой, справа, слева, на голени (в заданной последовательности и ритме). 

Самостоятельное составление несложных ритмических рисунков в сочетании хлопков и притопов, с предметами 

(погремушками, бубном, барабаном). 

Упражнение на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими расслабленными 

коленями и корпусом, висящими руками и опущенной головой («петрушка»). Постепенное поднимание головы, 

корпуса, рук по сторонам (имитация распускающегося цветка), кратковременное удержание позы, расслабление – 

приседание на корточки с опущенной головой и руками. 

Упражнения на ориентировку в пространстве. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. 

Построение в шахматном порядке. Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и 

расширение их. Перестроение из простых и концентрических кругов в звездочки и карусели. Ходьба по центру 

зала, умение намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной дистанции во всех видах 

построений с использованием лент, обручей, скакалок.  

2.Ритмические упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

Использование нотной записи для игры на детских музыкальных инструментах с направляющей 

помощью педагога. Использование ритмических партитур*. Коллективная игра на детских ударных и 

мелодических музыкальных инструментах в ансамбле и оркестре. Воспроизведение различных ритмов в 

медленном и быстром темпе. Согласованное звучание инструментов в ансамбле и оркестре. Разучивание и 

исполнение более сложных и длинных музыкальных произведений, разных по жанру (марши, пляски, лирические 

произведения). 

3.Игры под музыку, импровизация движений на музыкальные темы. 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента, темповых и 

динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой частей, 

музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. Упражнения на формирование умения своевременно 

вступить в мелодию начиная движение в разные моменты звучания (в начале, в середине, в конце). Разучивание и 

придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных движений, их комбинирование. Составление 

несложных танцевальных композиций. Игры с пением, речевым сопровождением. Инсценирование  песен. 

Самостоятельный подбор свободных естественных движений под музыку разного характера на определенную 

тему. Передача различными формами движения крещендо и диминуэндо в музыке, мелодического и 



ритмического рисунка, темпа, метроритма. Определение регистра звучания и подбор движения соответственно 

нижнему, среднему и высокому регистру.  

4.Народные и современные танцевальные движения. 

Совершенствование танцевальных движений. Пружинящий бег. Поскоки с продвижением назад 

(спиной). Быстрые мелкие шаги на всей ступне и на полупальцах. Знакомство с новыми элементами народного 

танца и движениями, например, русская пляска: присядка и полуприсядка на месте и с продвижением, 

«ковырялочка». Шаг вальса прямой и с поворотом. Разнообразные сочетания отработанных шагов с движениями 

рук и хлопками. Различные композиции движений из народных танцев. Хороводы и парные танцы. Упражнения 

на различение элементов народных танцев. Разучивание и исполнение народных плясок, современных танцев. 

Элементы мюзикла*. 

Планируемые результаты по коррекционному курсу «ритмика» по годам обучения 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают сформированность у обучающихся 

определенных умений. 

1 класс: 

- выполнять общеразвивающие упражнения по показу; 

- знать и использовать ударные музыкальные инструменты; 

- выполнять ритмические упражнения по показу и визуальной опоре; 

- повторять предложенный ритмический рисунок; 

- выполнять различные ритмические движения в соответствии с различным характером музыки; 

- строиться в колонну по одному, находить свое место в строю; 

- занимать правильное исходное положение при построении в шеренгу (стоять прямо, не опускать 

голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не сутулиться), равняться в шеренге, в колонне; 

- ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не сходя с его линии; 

- ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

- начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки; 

- участвовать в музыкальных играх с предметами, с пением и речевым сопровождением; 

- выполнять движение – галоп;  

- выполнять элементы народной пляски по показу. 

1 дополнительный класс 

- выполнять общеразвивающие упражнения в соответствии с возрастом 

- выполнять основные и общеразвивающие движения с предметами и без под музыку 2/4, 4/4; 

- разбираться в терминах: громко-тихо, высоко-низко, характер музыки (бодрый, веселый, печальный, 

грустный), темп музыки и движения (быстро, медленно, умеренно); 

- выполнять простые общеразвивающие упражнения, простые танцевальные шаги (мягкий, на 

полупальцах, приставной, переменный, галоп); 

- выполнять перестроения из пар в шеренгу, в колонну по одному, в круг; 

- слышать изменения звучания музыки и передавать их изменением движения; 

- повторять на детском музыкальном инструменте простой ритмический рисунок; 

- выполнять передачу сильных и слабых долей в знакомых музыкальных произведениях; 

- передавать простые песенные ритмы на детском ударном инструменте; 

- уметь различать музыку по темпу, плавности и силе звучания для выполнения разнообразных ритмико-

гимнастических и танцевальных упражнений; 

- уметь соблюдать темп движений и выполнять общеразвивающие упражнения в определённом ритме и 

темпе; 

- уметь ходить в шеренге и разными видами шага; 

- выполнять простые подражательные движения под музыку; 

- выполнять по показу простые современные танцевальные связки; 

- владеть простейшими элементами народной пляски; 

- под руководством учителя уметь контролировать технику выполнения движений, исправлять ошибки 

после указания на них. 

2 класс 

- самостоятельно выполнять общеразвивающие упражнения; 

- владеть техникой элементарной мышечной релаксации; 

- выполнять движения под музыку на 2/4, 4/4; 

- передавать хлопками, притопами ритмические рисунки; 

- выполнять общеразвивающие упражнения с предметами (бросание, катание, передача, перекатывание 

мячей и др.); 

- использовать детские музыкальные инструменты для создания ритмического рисунка и мелодии; 

- обращаться с 3-4 детскими музыкальными инструментами в отдельности; 

- иметь представление о терминах, определяющих характер музыки; 

- определять характер, темп и плавность музыки; 

- уметь соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять движения в определенном 

ритме и темпе; 

- правильно выполнять движения народной танца (пляски) по показу; 

- самостоятельно играть в знакомые музыкальные игры с предметами; 



- выполнять танцевальные движения с предметами;  

- под руководством учителя передавать в движениях игровые образы и содержание песен; 

- свободно двигаться под музыку различного характера; 

- ускорять и замедлять танцевальные движения в соответствии с темпом музыки; 

- выполнять основные движения народных танцев; 

- выполнять танцевальные движения с использованием музыкальных инструментов (бубен, погремушка, 

барабан, тамбурином и т.д.); 

- соблюдать танцевальный этикет в процессе выступления на концертах (держать осанку, улыбаться, 

быстро восстанавливать рисунок танца при ошибках, организованно выходить на поклон и т.д.). 

3 класс 

- самостоятельно выполнять комплекс общеразвивающих упражнений; 

- выполнять построения (в колонну по диагонали, шеренгу, цепочку, круг, пары) и перестроения (в 

шеренги, в круг из шеренги и обратно, из колонны в пары и обратно); 

- выполнять ходьбу, бег, маршировку, прыжки, поскоки под изменяющуюся музыку; 

- выполнять упражнения на сложную координацию с предметами; 

- определять характер, темп и плавность у изменяющейся музыки; 

- прохлопывать предложенный ритмический рисунок и использовать это умение в танцах, передавать 

ритм через похлопывания и притопывания; 

- коллективно исполнять простые изученные произведения на музыкальных инструментах под 

аккомпанемент учителя (ложки, бубен, тамбурин, треугольник, металлофон, ксилофон и др.); 

- отражать в ритмико-гимнастических и танцевальных движениях характер, темп и динамику 

изменяющейся музыки; 

- держать "линию танца"; 

- выполнять синхронные ритмико-гимнастические и танцевальные движения в парах; 

- выполнять имитационные движения (отдельные и в миниатюрах); 

- выполнять комплексы танцевальных движений и весь изученный танец; 

- выполнять танцевальные движения с предметами; 

- выполнять танцевальные движения с использованием музыкальных инструментов (ложки, бубен, 

погремушка, барабан и т.д.); 

- соблюдать танцевальный этикет в процессе выступления на концертах. 

4 класс 

- самостоятельно выполнять комплекс общеразвивающих упражнений; 

- выполнять построения (в шахматном порядке) и перестроения (из колонны по одному в колонну по 

четыре, из нескольких колон в несколько кругов и т.д.); 

- коллективно исполнять (в ансамбле, оркестре) изученные музыкальные произведения разных по жанру 

(марши, пляски, лирические произведения и др.) под музыкальное сопровождение, аккомпанемент и без него; 

- передавать на различных детских музыкальных инструментах ритмический рисунок знакомых песен; 

- использовать нотную запись для игры на детских музыкальных инструментах по смысловой опоре; 

- выполнять ритмико-гимнастические упражнения с предметами и без них под музыку различного 

характера, темпа; 

- правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с характером и построением 

музыкального отрывка; 

- импровизировать под музыку разного характера;  

- отражать изменением движения любые изменения в характере, темпе, метроритме, регистре звучания 

музыки; 

- начинать и заканчивать движение или исполнение на звучащем инструменте вместе с началом и 

окончанием звучания музыки; 

- участвовать в инсценировке песен; 

- выполнять комплексы танцевальных движений и весь изученный танец; 

- участвовать в различных композициях движений из разученных плясок и танцев; 

- узнавать звучание общеизвестных народных плясок, популярных вальсов, отрывков из балетов; 

- бережно относиться к детским музыкальным инструментам, аппаратуре, костюмам, реквизиту. 

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

Учебный план. 

Учебный план разработан на основе Федерального учебного плана ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2) и  фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, со-

став 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. 

В  учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая область. Со-

держание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное восприя-

тие мира, с учетом особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-

развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического 



развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях, реализующих АООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений и 

социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекультурным, нацио-

нальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индиви-

дуальных потребностей каждого обучающегося. На первом и втором годах обучения эта часть отсутствует. Вре-

мя, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся использова-

но: 

на введение учебных курсов для изучения отдельных учебных предметов; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, состоящего из обяза-

тельной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает ве-

личину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лич-

ности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой ча-

стью 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 коррекцион-

но-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными на кор-

рекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. 

 Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количествен-

ное соотношение, содержание может осуществляться образовательной организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и ИПРА.  

Коррекционно-развивающие курсы могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допусти-

мой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляе-

мых на реализацию АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осу-

ществляется следующим образом: недельная нагрузка не более 10 часов, из них не менее 5 часов отводится на 

проведение коррекционных занятий (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО определяет образова-

тельная организация. 

Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей психофизического раз-

вития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их 

родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индиви-

дуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования). 

Учебный план обеспечивает, а также возможность их изучения, и устанавливает количество занятий, от-

водимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Для уровня начального общего образования обучающихся с ЗПР представлены  

 1 вариант федерального учебного плана. 

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 сме-

ну. 

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 заня-



тий на первом и втором годах обучения используется "ступенчатый" режим обучения: в первом полугодии (в сен-

тябре-октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; в ян-

варе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый). 

В предметную область "Русский язык и литературное чтение" введен учебный предметы "Иностранный 

язык", «»Любимый английский язык», «Развитие речи», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР 

будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни совре-

менного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства меж-

культурного 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 коррекци-

онно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), направленными на коррекцию не-

достатков психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми за-

нятиями по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, 

развитие пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки обучающихся.  

Количество часов в неделю указано  на одного учащегося.  

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На ин-

дивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 минут, на групповые занятия - до 40 минут. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, составляет не более 10 

часов (в том числе не менее 5 часов в неделю на коррекционно-образовательную область в течение всего срока 

обучения на уровне начального общего образования) (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требований). 

Учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2).   

Календарный учебный график. 

Календарный учебный график составлен на основе Федерального календарного графика, являющегося 

частью организационного раздела ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР, соответствует федеральному кален-

Предметные области 

 

Классы Количество часов в неделю Всего 

Учебные предметы 1 1 

доп. 

2 3 4 

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) - - - 1 1 2 

Математика и информа-

тика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и есте-

ствознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - - 1 1 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая культура (Адаптивная 

физическая культура) 

3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса - - 2 2 2 6 

Любимый английский язык   2 1 1 4 

Развитие речи    1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область): 

10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия; 6 6 6 6 6 30 

1.Коррекционный курс «Логопедические занятия» 2 2 2 2 2 10 

2.Коррекционный курс «Дефектологические занятия» 2 2 2 2 2 10 

3.Коррекционный курс. Занятие с психологом  2 2 2 2 2 10 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 5 

Основы функциональной грамотности  1 1 1 1 1 5 

Школа юного инженера  1 1 1 1 4 

Шахматная страна 1     1 

Всего 31 31 33 33 33 161 



дарному учебному, ООП НОО МБОУ «ИТ Гимназия «Юнона» г.Волгодонска 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. Урочная деятель-

ность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организуется по 5-дневной учебной неделе, в 

субботу возможна организация и проведение занятий в рамках внеурочной деятельности. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 недели, 

в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели. 

С целью профилактики переутомления в  календарном учебном графике предусматривается чередование 

периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных 

дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов); 2 

четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов); 3 четверть - 10 учебных недель (для 2-4 классов), 9 учебных недель 

(для 1 классов и 1 дополнительных классов); 4 четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-4 классов); 

по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-4 классов); 

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов и 1 дополнительных классов); 

по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-4 классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

 Продолжительность урока не  превышает 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2 

или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две 

перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между  урочной и внеурочной деятельностью должна составлять не менее 

20-30 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучаю-

щихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом 

объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов и 1-х дополнительных - не должен превышать 4 уроков и один раз в неде-

лю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической 

культуры. 

Обучение в 1 классе и 1 дополнительном классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, обучение в первом 

полугодии: в сентябре-октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 

минут каждый; в январе-мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

 Занятия начинаются в  8ч.2 минут  и заканчиваются не позднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования запланированы  на дни 

с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и 

последним уроком организован перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график составлен с учётом мнений участников образовательных отношений, реги-

ональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чере-

дование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Система условий реализации программы АОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) соответствует 

требованиям  ФГОС НОО и ФОП НОО, ООП НОО МБОУ «ИТ Гимназия «Юнона» г.Волгодонска 

Педагоги, принимающие участие в реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)  прошли 

куры повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Организация работы с обу-

чающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в контексте реализации обновленных ФГОС НОО 

и ФГОС ООО». 

Рабочая программа разработана в соответствии с п.31.1. ФГОС НОО (утв. приказом Министерства про-

свещения РФ от 31.05.2021 г. №286, изм. и доп. от 18.07.2022 г., 08.11.2022 г., 22.01.2024 г.) и письмом Мини-

стерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18.12.2020 г. 

№№СК-578/08, 01-350/13-01 «О снижении документационной нагрузки учителей». 

 

 


