
Приложение к АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.)  

 

              2.Содержательный раздел  

          2.1.Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

коррекционно-развивающей области и внеурочной деятельности) 
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области должны обеспечивать достижение планируемых результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР.  

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются на 

основе: требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

АООП НОО и программы формирования универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов должны содержать: 

1)пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2)общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3)описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

4)личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, коррекционного курса; 

5)содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

6)тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся;  

7)описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Перечень рабочих программ учебных предметов обязательной части учебного плана 

АООП НОО обучающихся с ЗПР 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный (немецкий) язык  

Математика 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской этики  

Изобразительное искусство  

Музыка  

Технология 

Физическая культура 

Перечень рабочих программ учебных курсов коррекционно-развивающей области 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические) 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (психокорреционные) 

Коррекционный курс «Ритмика» 

Перечень рабочих программ учебных курсов внеурочной деятельности 

Разговоры о важном (https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/Рабочая-

программа_Разговоры-о-важном.pdf ) 

Функциональная грамотность 

В мире волейбола 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/Рабочая-программа_Разговоры-о-важном.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/Рабочая-программа_Разговоры-о-важном.pdf
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» на уровне начального общего образования 

составлена на основе ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР 7.2) и Требований к результатам 

освоения программы, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ, а также Примерной программы воспитания.  

Учебный предмет «Русский язык» на уровне начального общего образования является 

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

повышению коммуникативной компетентности и облегчению социализации обучающихся с ЗПР. 

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 фонетико-фонематической стороны речи, звукового 

анализа и синтеза, бедностью и недифференцированностью словаря, трудностями грамматического 

оформления речи, построения связного высказывания, недостаточной сформированностью основных 

мыслительных операций и знаково-символической (замещающей) функции мышления. У 

обучающихся с ЗПР с  

запозданием формируются навыки языкового анализа и синтеза, долгое время происходит 

становление навыка звуко-буквенного анализа, очевидные трудности обучающиеся с ЗПР 

испытывают при формировании навыка письма и чтения. Недостаточность развития словесно-

логического мышления и мыслительных операций значительно затрудняют усвоение орфограмм и 

формирование грамматических понятий. 

Преодоление перечисленных трудностей возможно при реализации важнейших дидактических 

принципов: доступности, систематичности и последовательности, прочности, наглядности, связи 

теории с практикой, а также коррекционной направленности обучения. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Русский язык» с учетом особых 

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

обучающихся с ЗПР формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

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

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

обучающиеся получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

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

языковых средств, для успешного решения коммуникативных задач.  

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, разных видов 

речевой деятельности и освоение обучающимися системного устройства языка. Благодаря освоению 



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

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

высказываний, варьировать их структуру с учётом условий коммуникации, развёртывать их или 

сокращать, перестраивать, образовывать нужные словоформы.  

При изучении данной дисциплины происходит развитие устной и письменной коммуникации, 

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

первоначальные представления о единстве и многообразии  

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Представления о связи языка с культурой народа осваиваются практическим путём. 

Удовлетворение особых образовательных потребностей достигается за счет четких и простых 

по лексико-грамматической структуре инструкций к выполняемой деятельности, уменьшенного 

объема заданий, большей их практико-ориентированности, подкрепленности наглядностью и 

практическими действиями, а также неоднократного закрепления пройденного, актуализации знаний, 

полученных ранее, применением  

специальных приемов обучения (алгоритмизации, пошаговости и др.), соблюдении требований к 

организации образовательного процесса с учетом особенностей сформированности саморегуляции 

учебно-познавательной деятельности обучающихся с ЗПР. 

Изучение учебного предмета «Русский язык» вносит весомый вклад в общую систему 

коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических 

образовательных потребностей обучающегося с ЗПР.  

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических принципов, 

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

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

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

осознания своих затруднений и соответствующие попытки их преодоления. 

Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную ориентировку, 

способствует развитию произвольности и становлению навыков самоконтроля. При изучении 

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

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

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

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

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

совершенствуется мыслительная деятельность, создаются предпосылки становления логического 

(понятийного) мышления. 



При усвоении учебного предмета «Русский язык» обучающиеся с ЗПР учатся ориентироваться 

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

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

совершенствует систему произвольной регуляции деятельности. 

Коррекционная направленность обучения предполагает увеличение количества заданий, 

направленных на развитие мелкой моторики обучающегося, точности и дифференцированности 

движений кисти и пальцев руки. Необходимо увеличение времени, отводимого на звуковой анализ 

слова, осознание звуко-буквенной и звуко-слоговой структуры слова как пропедевтика 

специфических ошибок письма. Трудности языкового анализа и синтеза требуют введения 

дополнительных упражнений на определение границ предложения, составление схемы предложения, 

работу с деформированным предложением и текстом. Успешное усвоение грамматических правил у 

детей с ЗПР предполагает использование алгоритмов для закрепления навыка. Освоение 

орфографических правил требует введения коррекционно-подготовительных упражнений. Работа над 

правилом осуществляется с опорой на алгоритм, который визуализируется и многократно 

повторяется ребенком. Обедненность словаря у учащихся с ЗПР обуславливает необходимость 

проведения повседневной словарной работы по уточнению и расширению лексического значения 

слов, накопления устного речевого опыта. 

Учитель начальных классов должен поддерживать тесную связь с учителем-логопедом, 

осуществляющим профилактику таких расстройств письменной речи как дисграфия и 

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

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

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

В федеральной рабочей программе определяются цели изучения учебного предмета «Русский 

язык» на уровне начального общего образования, планируемые результаты освоения обучающимися 

предмета «Русский язык»: личностные, метапредметные, предметные. Личностные и 

метапредметные результаты представлены с учётом методических традиций и особенностей 

преподавания русского языка на уровне начального общего образования, а также учитывают особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР. Предметные планируемые результаты освоения 

программы даны для каждого года изучения предмета «Русский язык». 

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, основанного на 

логике развития предметного содержания и учёте психологических и возрастных особенностей 

обучающихся с ЗПР, а также объём учебных часов для изучения разделов и тем курса. При этом для 

обеспечения возможности реализации принципов дифференциации и индивидуализации с целью 

учёта образовательных потребностей и интересов обучающихся с ЗПР количество учебных часов 

может быть скорректировано. 



Федеральная рабочая программа учебного предмета предоставляет возможности для 

реализации различных методических подходов к преподаванию учебного предмета «Русский язык» 

при условии сохранения обязательной части его содержания.  

Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение обучающимися с 

ЗПР как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает преемственность и 

перспективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие идеи изучения учебного 

предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования и подчёркивают 

пропедевтическое значение уровня начального общего образования, формирование готовности 

обучающегося с ЗПР к дальнейшему обучению. 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Русский язык» – в 4 классе – 170 ч (5 часов 

в неделю). 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку очень 

сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

2. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой 

активностью. 

3. Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку 

может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая структурность 

восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об окружающем мире. 

Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

4. Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал (неречевой), 

чем вербальный. 

5. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с 

темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-

грамматической стороны. 

6. У детей с ОВЗ наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно обнаруживается 

в первую очередь во время решения задач на словесно – логическое мышление. К началу школьного 

обучения дети не владеют в полной мере всеми необходимыми для выполнения школьных заданий 

интеллектуальными операциями (анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование). 

Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с темпом ее 

развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-грамматической 



стороны. Отставание в развитии всех форм мышления обнаруживается, в первую очередь, во время 

решения задач на словесно – логическое мышление. Кроме того, учащиеся   характеризуются 

ослабленным здоровьем из-за постоянного проявления хронических заболеваний, повышенной 

утомляемостью. 

Программа строит обучение  детей с ОВЗ на основе принципа коррекционно-развивающей 

направленности  учебно-воспитательного процесса. То есть учебный материал учитывает 

особенности детей, на каждом уроке включаются задания, обеспечивающие восприятие учебного 

материала. 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

• Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, 

народу, малой 

родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности 

культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности 

российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовное  и 

социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному 

наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Формирование жизненной компетенции обучающихся с ЗПР. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты. 



 

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение русского 

языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; 

осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках русского языка; 

проявление уважения к своему и другим народам, формируемое, в том числе на основе 

примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в текстах, с которыми идёт работа на уроках 

русского языка. 

Духовно-нравственного воспитания: 

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием 

адекватных языковых средств, для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка). 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова;  

осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и  

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной информации 

в процессе языкового образования;  

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения. 



Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из 

текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского 

языка. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и 

самостоятельность в его познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования у 

обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать 

основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак, 

лексическое значение и др.);  

устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

с помощью учителя определять существенный признак для классификации языковых единиц 

(звуков, частей речи, предложений, текстов);  

классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения;  

анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно 

следовать алгоритму, выделяя учебные операции при анализе языковых единиц; 

использовать элементарные знаково-символические средства в учебно- 



познавательной деятельности; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы.  

Базовые исследовательские действия: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой 

ситуации; 

с помощью учителя сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

после совместного анализа проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное задание под контролем педагога; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе  

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования);  

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового 

материала; 

прогнозировать с помощью учителя возможное развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернете» (информации о написании и произношении слова, о 

значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать с помощью учителя текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем;  

самостоятельно по образцу создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 



Коммуникативные универсальные учебные действия  

К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося с ЗПР 

формируются коммуникативные универсальные учебные действия.  

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии 

с речевой ситуацией; 

готовить с помощью взрослого небольшие публичные выступления о результатах парной и 

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного миниисследования, проектного 

задания; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося с ЗПР 

формируются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

проявлять способность продолжать учебную работу, совершая волевое усилие; 

следовать алгоритму учебных действий, удерживать ход его выполнения; 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата, осуществлять 

план и соотносить действия с планом; 

выстраивать последовательность выбранных действий.  

Самоконтроль: 

устанавливать после совместного анализа причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать после совместного анализа свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку с опорой на эталон (образец); 



сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

 

Совместная деятельность: 

с помощью учителя формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать после совместного анализа свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осознавать 

язык как одну из главных духовнонравственных ценностей народа; 

 по наводящим вопросам объяснять роль языка как основного средства общения; 

 по наводящим вопросам объяснять роль русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения; 

 осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры человека; 

 проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным алгоритмом); 

 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам антонимы; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по 

контексту; 

 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами (в соответствии с 

предложенным алгоритмом);  

 составлять схему состава слова;  

 соотносить состав слова с представленной схемой;  

 устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) по 

комплексу освоенных грамматических признаков; 

 определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число;  

 падеж (с опорой на таблицу при необходимости);  



 проводить разбор имени существительного как части речи (в соответствии с предложенным 

алгоритмом); 

 определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), 

число, падеж (с опорой на таблицу при необходимости);  

 проводить разбор имени прилагательного как части речи (в соответствии с предложенным 

алгоритмом); 

 устанавливать (находить) неопределённую форму глагола;  

 определять грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и 

будущем времени) (с опорой на таблицу при необходимости), число, род (в прошедшем 

времени в единственном числе);  

 изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать) (с опорой на 

таблицу при необходимости);  

 проводить разбор глагола как части речи (в соответствии с предложенным алгоритмом); 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число, 

род (у местоимений 3го лица в единственном числе) (с опорой на таблицу при 

необходимости);  

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения; 

 распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными 

членами (с опорой на схему при необходимости);  

 использовать предложения с однородными членами в речи; 

 разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без 

называния терминов);  

 составлять простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух простых 

(сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния 

терминов) (с опорой на схемы); 

 производить синтаксический разбор простого предложения (в соответствии с предложенным 

алгоритмом); 

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

 применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 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 

существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имён прилагательных; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го 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 (при необходимости с опорой на таблицы, 

алгоритмы работы с правилом); 

 правильно списывать тексты объёмом не более 65-70 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом не более 60-65 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила, 

описки; 

 осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выбирать 

адекватные языковые средства в ситуации общения; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4–6 предложений), соблюдая 

орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

 создавать небольшие устные и письменные тексты (3–5 предложений) для конкретной 

ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и др.) (по 

образцу при необходимости); 

 определять тему и основную мысль текста;  

 самостоятельно озаглавливать текст с опорой на тему или основную мысль; 

 корректировать порядок предложений и частей текста; 

 с помощью учителя составлять план к заданным текстам; 

 с опорой на план осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

 осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

 писать (после предварительной подготовки) сочинения на заданные темы; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий;  

 использовать изученные понятия; 

 с помощью учителя уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из 

числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

Общие сведения о языке 

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

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, миниисследование, проект. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным 

параметрам. Звукобуквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). 

Лексика 

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

антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

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 перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного 

произношения слов. 

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). 

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 существительных на -ов, -ин, -ий); имена 

существительные 1, 2, 3го 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 

1го и 3го лица единственного 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 предложениях. 

Частица не, её значение (повторение). 

Синтаксис 

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

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

виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь между 

словами в словосочетании и предложении (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). 

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 задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке 

собственных и предложенных текстов (повторение 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 существительных на -ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; 



мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го 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 другое); диалог; монолог; 

отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи. 

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

текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной 

задачей. 

 

Общие сведения о языке (1 час)  

Русский язык как язык межнационального общения. Наша речь и наш язык. 

Фонетика и графика (2 часа)  

Характеристика звуков русского языка. Звуки и буквы; Звуко-буквенный разбор слова. 

 

Лексика (5 часов) 

Повторяем лексику: наблюдаем за использованием в речи устаревших слов. О происхождении 

слов. Заимствованные слова; Повторяем лексику: наблюдаем за использованием в речи синонимов, 

антонимов, омонимов. Слово и его значение. Многозначные слова; Наблюдаем за использование в 

речи фразеологизмов; Учимся понимать фразеологизмы; Учимся использовать фразеологизмы. 

 

Состав слова (5 часов) 



Повторяем состав слова; Основа слова; Неизменяемые слова: состав слова. Выделение в словах 

окончания, корня, приставки, суффикса; Отрабатываем разбор слова по составу; Значение наиболее 

употребляемых суффиксов изученных частей речи. Состав неизменяемых слов. 

 

Морфология  (43 часа + 8 резервных) 

Союз как часть речи; Союзы «и», «а», «но» в простых и сложных предложениях; Обобщение: 

самостоятельные и служебные части речи; Наречие: значение, вопросы, употребление в речи; Как 

образуются наречия. Виды наречий (наблюдение); Наречие: обобщение знаний; Резервный урок по 

разделу морфология: отработка темы "Имя существительное": Как определить падеж имени 

существительного? Признаки падежных форм имен существительных; Несклоняемые имена 

существительные; Имена существительные 1, 2, 3-го склонения; Морфологический разбор имени 

существительного; Имя прилагательное. Значение и употребление имён прилагательных; 

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. Род и число имен 

прилагательных; Морфологический разбор имени прилагательного; Резервный урок по разделу 

морфология: Отработка темы "Имя прилагательное"; Местоимение. Личные местоимения; Личные 

местоимения 1го и 3го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений 1-го и 2-го лица; Склонение личных местоимений. Склонение личных местоимений 3-

го лица; Резервный урок по разделу морфология: тема "Использование местоимений для устранения 

неоправданного повтора слов в тексте"; Глагол как часть речи; Различение глаголов, отвечающих на 

вопросы «что делать?» и «что сделать?»; Неопределенная форма глагола; Настоящее время глагола; 

Прошедшее время глагола; Будущее время глагола; Настоящее, прошедшее и будущее время глагола; 

Особенности разбора глаголов по составу; Глагол в словосочетании; Глагол в предложении; 

Спряжение глаголов: изменение по лицам и числам; Глаголы 2-го лица настоящего и будущего 

времени в единственном числе; Мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа; Отрабатываем правописание глаголов в форме 2го лица единственного числа; I 

и II спряжение глаголов; Личные формы глагола; Личные окончания глаголов I и II спряжения; 

Способы определения I и II спряжения глаголов; Отработка способов определения I и II спряжения 

глаголов; Отрабатываем правило определения спряжения глаголов с безударными личными 

окончаниями; Отрабатываем правописание безударных личных окончаний глаголов-исключений; 

Отрабатываем правописание безударных личных окончаний глаголов; Безударные личные окончания 

глаголов: трудные случаи; Отрабатываем трудные случаи написания безударных личных окончаний 

глаголов; Резервный урок по разделу морфология: Что такое возвратные глаголы?; Морфологический 

разбор глагола; Обобщение знаний о глаголе; Глагол: систематизация знаний; Резервный урок по 

разделу морфология: Глагол. Отработка материала; Резервный урок по разделу морфология: 



Отработка темы "Глагол"; Резервный урок по разделу морфология: Проверь себя; Резервный урок по 

разделу морфология: Проверочная работа;  

Синтаксис  (16 часов + 3 резервных) 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; Виды предложений по эмоциональной окраске: восклицательные и 

невосклицательные; Резервный урок по разделу синтаксис: отработка темы "Предложения с 

обращениями"; Распространённые и нераспространённые предложения; Словосочетание; Связь слов 

в словосочетании; Связь между словами в предложении (при помощи смысловых вопросов); Связь 

слов в словосочетании: обобщение; Предложение и словосочетание: сходство и различие. Тренинг; 

Повторение: слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение. Тренинг; 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. Как 

отличить сложное предложение от простого предложения?; Сложные предложения; Сложные 

предложения с союзами и, а, но;  

Сложные предложения без союзов. Тренинг; Предложения с прямой речью после слов автора;  

Резервный урок по разделу синтаксис: синтаксический анализ предложения; Резервный урок по 

разделу синтаксис: повторяем всё, что узнали о синтаксисе. 

 

Орфография и пунктуация (50 часов + 4 резервных) 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами; Знаки 

препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзом и; Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но; Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами без союзов; Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, соединёнными союзами и, а, но, и без союзов; Запятая между однородными 

членами. Тренинг; Запятая между однородными членами, соединенными союзом. Тренинг; 

Наблюдаем за знаками препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых; Пробуем 

ставить знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых; Наблюдение за 

знаками препинания в предложении с прямой речью после слов автора; Правописание суффиксов 

имён существительных. Правописание приставок и суффиксов; Правила правописания, изученные в 

1-3 классах. Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание парных по глухости-

звонкости согласных звуков в корне слова; Повторение правил правописания, изученных в 1—3 

классах. Правописание непроизносимых согласных. Правописание слов с удвоенными согласными. 

Правописание слов с буквами Ъ и Ь; Падежные окончания имен существительных 1-го склонения; 

Падежные окончания имен существительных 2-го склонения; Падежные окончания имен 

существительных 3-го склонения; Особенности падежных окончаний имён существительных в 



дательном и предложном падеже; Особенности падежных окончаний имён существительных в 

родительном и винительном падеже; Правописание падежных окончаний имён существительных 1 

склонения; Правописание падежных окончаний имён существительных 2 склонения; 

Правописание падежных окончаний имён существительных 3 склонения; Правописание падежных 

окончаний имён существительных в родительном и винительном падеже; Правописание падежных 

окончаний имён существительных в дательном и предложном падеже; Правописание падежных 

окончаний имён существительных в творительном падеже; Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных во множественном числе; Падежные окончания имён 

существительных множественного числа в дательном, творительном, предложном падежах; 

Безударные падежные окончания имён существительных: систематизация; Безударные падежные 

окончания имён существительных: обобщение; Резервный урок по разделу орфография: 

Правописание безударных падежных окончаний имён существительных в единственном числе; 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных во множественном числе; 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных; Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных в единственном числе; Особенности склонения имён прилагательных во 

множественном числе; Правописание падежных окончаний имён прилагательных во множественном 

числе; Безударные падежные окончания имён прилагательных: систематизация; Безударные 

падежные окончания имён прилагательных: обобщение; Правописание имён прилагательных: 

падежные окончания; Резервный урок по разделу орфография: Правописание падежных окончаний 

имен прилагательных в единственном и множественном числе. Повторение; Правописание личных 

местоимений. Написание личных местоимений с предлогами; Раздельное написание личных 

местоимений с предлогами. Тренинг; Правописание безударных личных окончаний глаголов; 

Правописание глаголов на -ться и –тся; Отрабатываем правописание глаголов на -ться и –тся; 

Частица НЕ, её значение (повторение); Безударные личные окончания глаголов: систематизация; 

Безударные личные окончания глаголов: обобщение; Правописание глаголов в прошедшем времени; 

Отрабатываем правописание суффиксов и окончаний глаголов в прошедшем времени; Изученные 

правила правописания глаголов: систематизация; Отрабатываем изученные правила правописания 

глаголов; Наблюдаем за написанием разных частей речи; Орфографический тренинг: правописание 

разных частей речи; Резервный урок по разделу орфография: проверочная работа на тему 

"Безударные личные окончания глаголов"; Резервный урок по разделу орфография: проверочная 

работа по теме "Чему мы научились на уроках правописания в 4 классе". 

 

Развитие речи (30 часов + 3 резервных) 

Текст: тема и основная мысль. Текст и его план; Текст: заголовок; Текст. План текста; Текст. 

Структура текста. Составление текста (сказки) по его началу; Вспоминаем типы текстов. Стартовая 



диагностика; Различаем тексты-повествования, тексты-описания и тексты-рассуждения; Текст. 

Образные языковые средства; Подбираем заголовки, отражающие тему или основную мысль текста; 

Пишем собственный текст по предложенному заголовку; Учимся пересказывать: подробный 

письменный пересказ текста. Изложение; Резервный урок по разделу развитие речи: работаем с 

текстами. Написание текста по репродукции картины И. Левитана "Золотая осень"; Сочинение как 

вид письменной работы. Написание сочинения по своим наблюдениям; Резервный урок по разделу 

развитие речи: работаем с текстами. Составление текста по репродукции картины А. Пластова 

"Первый снег"; Учимся пересказывать: выборочный устный пересказ текста Пишем подробный 

пересказ текста. Изложение; Пишем сжатый пересказ текста; Редактируем предложенный текст. 

Работа с деформированными предложениями и текстом; Пишем сочинение-описание на тему. 

Составление сравнительного описания на заданную тему по данному началу; Можно ли по-разному 

читать один и тот же текст? Сравнение художественного и научного описания; Чем изучающее 

чтение отличается от ознакомительного чтения. Написание текста по репродукции картины И. 

Грабаря "Февральская лазурь"; Пишем текст по предложенному плану; Особенности диалога. 

Составление текста по рисунку с включением диалога. Инсценировка диалога. Составление диалога 

по данным условиям; Вспоминаем, как написать письмо, поздравительную открытку, объявление. 

Письмо. Написание поздравления к празднику 8 марта. Подбор и составление объявлений для 

стенной газеты; Пишем сочинение-отзыв по репродукции картины; Ситуации устного и письменного 

общения. Составление текста о правилах уличного движения; Речь: диалогическая и монологическая; 

Пишем сочинение-повествование на тему. Составление рассказа (сказки) по содержанию пословицы, 

фразеологизма; Пишем сочинение-рассуждение на тему. Составление текста-рассуждения по 

таблице, правилу; Пишем подробный пересказ текста. Изложение; Как сделать текст интереснее. 

Составление текста по репродукции картины И. Шишкина "Рожь"; Учимся пересказывать: 

подробный устный пересказ текста; Резервный урок по разделу развитие речи: проверочная работа. 

 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом или 

психическом развитии ребенка с ОВЗ, ЗПР; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Учебная деятельность является ведущей деятельностью младших школьников. Она определяет 

уровень психического развития, а также становления личности в целом. Поступающим в школу 

детям с ОВЗ свойствена ряд специфических особенностей. Они не вполне готовы к школьному 

обучению. У них не сформированы умения, навыки, не достает знаний программного материала. Они 

не в состоянии без специальной помощи овладеть счетом, письмом, чтением. Им трудно соблюдать 

принятые в школе нормы поведения. Они испытывают трудности в произвольной организации 

деятельности. Эти трудности усугубляются ослабленным состоянием их нервной системы. Дети с 

различными нарушениями в развитии должны выполнять доступные им по возможностям задания, 



удерживаться в рамках структуры занятия, выполнять основные требования, рекомендации в ходе 

различных моментов занятия. 

Цель коррекционной работы: Сохранение и сбережение психического здоровья школьников, 

сопровождение всех участников образовательного процесса на различных этапах развития и оказание 

помощи детям освоении образовательной программы. 

Задачи коррекционной работы: 

- обеспечение полноценного личностного и интеллектуального развития учащихся на каждом 

возрастном этапе; 

- осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь детям с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума); 

- содействие в становлении адекватной самооценки учащихся, снятие школьных страхов и 

тревожности. 

Формы проведения коррекционной работы: 

 индивидуальные занятия (для детей-инвалидов, детей с нарушением интеллекта умеренной 

степени и др.); 

 групповые занятия (по 2-4 чел.); 

Требования к качеству усвоения материала индивидуальны для каждого ученика. Оценивается, 

прежде всего, динамика развития ребенка на фоне изучаемого материала в целом, его отношение к 

занятиям, интерес к предъявленному материалу, степень самостоятельности в выполнении заданий, 

интерес. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

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

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

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

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

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформировать запрос о 

специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

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

человека), корректно и точно сформировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 



- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных бытовых 

дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определённых обязанностей в каких-то 

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

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни 

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие, 

брать на себя ответственность; 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального воздействия, 

проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, 

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

пожелание, опасения, завершить разговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

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

организации,  проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

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

опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для 

себя и для окружающих, сохранности окружающей предметной и природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразных освоенных мест за пределами дома и 

школы: двора, дачи, леса, парка, речи, городских и загородных достопримечательностей и других; 



- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в 

семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и 

в школе, соответствовать этому порядку; 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы; 

- в развитии адекватности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности; 

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

другим человеком; 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в 

семье, с учителями и учениками в школе, со знакомыми и незнакомыми людьми; 

- в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью 

и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие; 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОСВОЕНИЯ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

НОО ОТРАЖАЮТ : 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 

соответствовать общему темпу занятий; 



 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 

общения, 

 умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком, 

 умение задавать вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

 овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности;  

 планировать действия;  

 определять и сохранять способ действий;  

 использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;  

 осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

 оценивать процесс и результат деятельности. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

В 4 классе текущая оценка выставляется в виде отметок: «5», «4», «3», «2». Успешность 

освоения учебных программ обучающихся оценивается по пятибалльной шкале. Перевод отметки в 

пятибалльную шкалу осуществляется по схеме: 

 

Отметка  «5» «4» «3» «2» 

Качество усвоения 

программы 

 

90 – 100 % 

 

66 – 89 % 

 

50 – 65 % 

 

меньше 50 % 

Оценка  «Отлично» «Хорошо» «Удовлетво

рительно» 

«Неудовлетворите

льно» 

Уровень  Высокий  Повышенный  Базовый  Пониженный  

 Превышающие базовый  Ниже базового 

 

Программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: 

стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития 

интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 

обучения обучающегося на начальном уровне образования. При использовании данной формы 



мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

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

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

планируемых результатов овладения Программой коррекционной работы.  

Данные экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной Программы коррекционной работы 

или внесения в неё определённых корректив. 

Целью финишной диагностики, проводящейся на заключительном этапе выступает оценка 

достижений обучающегося с ОВЗ,  в соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися Программы коррекционной работы. 

Грамматика, правописание и развитии речи. 

Оценка устных ответов 

Устный опрос учащихся является одним из методов учёта знаний, умений и навыков по 

русскому языку. При оценка устных ответов принимается во внимание: а) правильность ответа по 

содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного материала; б) полнота 

ответа; в) умение практически применять свои знания; г) последовательность изложения и речевое 

оформление ответа.  

Отметка «5» ставится ученику, если он: обнаруживает понимание материала, может с помощью 

учителя или самостоятельно обосновать, сформулировать ответ, привести необходимые примеры; 

допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, в целом соответствующий требованиям оценки 

ответа а «5», но допускает неточности в подтверждении правил примера и исправляет их с помощью 

учителя; допускает некоторые ошибки в речи; при работе над текстом или разборе предложения 

допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знаний и понимание основных положений 

данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в 

речи, затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя, 

нуждается в постоянной помощи учителя. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнаний большой или наиболее 

существенной части изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке правил, искажающие 

их смыл; в работе с текстом допускает грубые ошибки, не использует помощь учителя. 

Оценка письменных работ обучающихся 

Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам повседневных письменных работ 

учащихся, текущих и итоговых контрольных работ. 

Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются обучающие 

работы, к которым относятся упражнения, выполняемые в целях тренировки по учебнику, по 

карточкам, по заданиям на доске, предупредительные, объяснительные и иные диктанты 

неконтрольного характера, грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием 

изложения или сочинения и т.д. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, искажении в 

начертании букв и их соединений оценка снижается на один балл, если это не связано с нарушением 

моторики у детей. 

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного диктанта, 

грамматического разбора и комбинированного вида работ (контрольного списывания с различными 

видами орфографических и грамматических заданий). 

Основные вилы контрольных работ – списывание и диктанты. 

 

 

Объём диктанта и текста для списывания  

Четверть I II III IV 

Количество слов 55 - 60 60 - 65 65 - 70 70 -75 

 



Объём словарного диктанта 

Класс  Количество слов 

4 19 - 21 

 

Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Сочинения и изложения носят 

обучающий характер.  

Объём диктанта соответствует количеству слов по чтению.  

 

Ошибкой в диктанте следует считать:  

 

 нарушение правил орфографии при написании слов;  

 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;  

 неправильное написание слов.  

 

 

За ошибку в диктанте не считаются:  

 

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

написано с большой буквы;  

 

 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни 

в предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 

обучающимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на 

доске);  

 

 единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  

 

 

За одну ошибку в диктанте считаются:  

 

 два исправления;  

 две пунктуационные ошибки;  

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

конце «ы»). Если же подобная ошибка встречается в другом слове, то она считается за 

ошибку.  

 

 

Негрубыми ошибками считаются:  

 

 исключение из правил;  

 повторение одной и той же буквы;  

 недописанное слово;  

 перенос слов, одна часть которого написана на строке, а другая опущена;  

 единичный пропуск буквы на конце слова;  

 дважды написанное одно и то же слово в предложении.  

 3 негрубые ошибки + 1 ошибка  

Однотипные ошибки:  

 

Первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за отдельную 

ошибку.  



Выставление отметок за контрольный диктант.  

«5» - ставится за диктант, если в диктанте нет ошибок, но допускаются 1-2 исправления или две 

негрубые ошибки, работа написана аккуратно.  

«4» - ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических, 3 пунктуационных и 

3 логопедических ошибок; работа выполнена аккуратно, но допущены 1-2 исправления.  

«3» - ставится за диктант, если в нем допущено 3-5 орфографических, 4 пунктуационных и 4 

логопедических ошибки или 7 орфографических и 4 логопедических ошибки; допущены 1-2 

исправления.  

«2» - ставится за диктант, в котором более 8 орфографических, 8 логопедических ошибок, допущены 

исправления.  

Выставление отметок за грамматическое задание.  

«5» - ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает осознанное 

усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при выполнении;   

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои знания 

в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий (работы);   

«3» - ставится, если ученик обнаруживает усвоение определенной части из изученного материала, в 

работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий;  

«2» - ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 

большинством грамматических заданий.  

 

Выставление отметок за словарный диктант.  

 

«5» - нет ошибок (или одно исправление)  

«4» - ошибка или 1 исправление;  

«3» - 2 ошибки и 1 исправление; 

«2» - 4 ошибки. 

 

Выставление отметок за контрольное списывание.  

«5» - нет ошибок (1 исправление)  

«4» - 1-2 ошибки и 1 исправление  

«3» - 3-4 ошибки и 1 исправление  

«2» - 5 и более ошибок  

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п 
 

Название раздела, темы 
Количество 

часов 

Раздел. Общие сведения о языке 1 час 

1 
Русский язык как язык межнационального общения. Наша речь и 

наш язык 

1 ч 

Раздел. Развитие речи 9 часов 

2 Текст: тема и основная мысль. Текст и его план 1 ч 

3 Текст: заголовок 1 ч 

4 Текст. План текста 1 ч 

5 Текст. Структура текста. Составление текста (сказки) по его началу 1 ч 

6 Вспоминаем типы текстов. Стартовая диагностика. 1 ч 

7 
Различаем тексты-повествования, тексты-описания и тексты-

рассуждения 

1 ч 



8 Текст. Образные языковые средства 1 ч 

9 
Подбираем заголовки, отражающие тему или основную мысль 
текста 

1 ч 

10 Пишем собственный текст по предложенному заголовку 1 ч 

Раздел. Синтаксис 9 часов 

11 
Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные 

1 ч 

12 
Виды предложений по эмоциональной окраске: восклицательные и 

невосклицательные 

1 ч 

13 
Резервный урок по разделу синтаксис: отработка темы 

"Предложения с обращениями" 

1 ч 

14 Распространённые и нераспространённые предложения 1 ч 

15 Словосочетание 1 ч 

16 Связь слов в словосочетании 1 ч 

17 
Связь между словами в предложении (при помощи смысловых 
вопросов) 

1 ч 

18 Связь слов в словосочетании: обобщение 1 ч 

19 Предложение и словосочетание: сходство и различие. Тренинг 1 ч 

Раздел. Развитие речи 1 час 

20 
Учимся пересказывать: подробный письменный пересказ текста. 

Изложение 

1 ч 

Раздел. Синтаксис 3 часа 

21 
Повторение: слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение. 
Тренинг 

1 ч 

22 
Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, 
с одиночным союзом и 

1 ч 

23 Интонация перечисления в предложениях с однородными членами 1 ч 

Раздел. Орфография и пунктуация 5 часов 

24 
Знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

соединёнными союзами  

1 ч 

25 
Знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

соединёнными союзом и 

1 ч 

26 
Знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

соединёнными союзами и, а, но 

1 ч 

27 
Знаки препинания в предложениях с однородными членами без 

союзов 

1 ч 

28 
Знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

соединёнными союзами и, а, но, и без союзов 

1 ч 

Раздел. Развитие речи 1 час 

29 

Резервный урок по разделу развитие речи: работаем с текстами. 

Написание текста по репродукции картины И. Левитана "Золотая 
осень" 

1 ч 

Раздел. Орфография и пунктуация 2 часа 

30 Запятая между однородными членами. Тренинг 1 ч 

31 
Запятая между однородными членами, соединенными союзом. 

Тренинг 

1 ч 

Раздел. Синтаксис 1 час 

32 
Простое и сложное предложение. Как отличить сложное 

предложение от простого предложения? 

1 ч 



Раздел. Морфология 1 час 

33 Союз как часть речи 1 ч 

Раздел. Синтаксис 2 часа 

34 Сложные предложения 1 ч 

35 Сложные предложения с союзами и, а, но 1 ч 

Раздел. Морфология 1 час 

36 Союзы «и», «а», «но» в простых и сложных предложениях 1 ч 

Раздел. Орфография и пунктуация 2 часа 

37 
Наблюдаем за знаками препинания в сложном предложении, 

состоящем из двух простых 

1 ч 

38 
Пробуем ставить знаки препинания в сложном предложении, 

состоящем из двух простых 

1 ч 

Раздел. Синтаксис 2 часа 

39 Сложные предложения без союзов. Тренинг 1 ч 

40 Предложения с прямой речью после слов автора 1 ч 

Раздел. Орфография и пунктуация 1 час 

41 
Наблюдение за знаками препинания в предложении с прямой речью 

после слов автора 

1 ч 

Раздел. Синтаксис 2 часа 

42 
Резервный урок по разделу синтаксис: синтаксический анализ 
предложения 

1 ч 

43 
Резервный урок по разделу синтаксис: повторяем всё, что узнали о 

синтаксисе 

1 ч 

Раздел. Лексика 2 часа 

44 
Повторяем лексику: наблюдаем за использованием в речи 
устаревших слов. О происхождении слов. Заимствованные слова 

1 ч 

45 
Повторяем лексику: наблюдаем за использованием в речи 
синонимов, антонимов, омонимов. Слово и его значение. 

Многозначные слова 

1 ч 

Раздел. Развитие речи 1 час 

46 
Сочинение как вид письменной работы. Написание сочинения по 
своим наблюдениям 

1 ч 

Раздел. Лексика 3 часа 

47 Наблюдаем за использованием в речи фразеологизмов 1 ч 

48 Учимся понимать фразеологизмы 1 ч 

49 Учимся использовать фразеологизмы 1 ч 

Раздел. Состав слова 4 часа 

50 Повторяем состав слова 1 ч 

51 Основа слова 1 ч 

52 
Неизменяемые слова: состав слова. Выделение в словах окончания, 

корня, приставки, суффикса 

1 ч 

53 Отрабатываем разбор слова по составу 1 ч 

Раздел. Орфография и пунктуация 3 часа 

54 
Правописание суффиксов имён существительных. Правописание 
приставок и суффиксов 

1 ч 

55 
Правила правописания, изученные в 1-3 классах. Правописание 
безударных гласных в корне слова. Правописание парных по 

глухости-звонкости согласных звуков в корне слова 

1 ч 



56 

Повторение правил правописания, изученных в 1—3 классах. 

Правописание непроизносимых согласных. Правописание слов с 

удвоенными согласными. Правописание слов с буквами Ъ и Ь 

1 ч 

Раздел. Морфология 4 часа 

57 Обобщение: самостоятельные и служебные части речи 1 ч 

58 Наречие: значение, вопросы, употребление в речи 1 ч 

59 Как образуются наречия. Виды наречий (наблюдение) 1 ч 

60 Наречие: обобщение знаний 1 ч 

Раздел. Состав слова 1 час 

61 
Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей 
речи. Состав неизменяемых слов 

1 ч 

Раздел. Морфология 3 часа 

62 

Резервный урок по разделу морфология: отработка темы "Имя 

существительное": Как определить падеж имени существительного? 
Признаки падежных форм имен существительных 

1 ч 

63 Несклоняемые имена существительные 1 ч 

64 Имена существительные 1, 2, 3-го склонения 1 ч 

Раздел. Орфография и пунктуация 1 час 

65 Падежные окончания имен существительных 1-го склонения 1 ч 

Раздел. Развитие речи 1 час 

66 
Резервный урок по разделу развитие речи: работаем с текстами. 
Составление текста по репродукции картины А. Пластова "Первый 

снег" 

1 ч 

Раздел. Орфография и пунктуация 14 часов 

67 Падежные окончания имен существительных 2-го склонения 1 ч 

68 Падежные окончания имен существительных 3-го склонения 1 ч 

69 
Особенности падежных окончаний имён существительных в 

дательном и предложном падеже 

1 ч 

70 
Особенности падежных окончаний имён существительных в 

родительном и винительном падеже 

1 ч 

71 
Правописание падежных окончаний имён существительных 1 

склонения 

1 ч 

72 
Правописание падежных окончаний имён существительных 2 

склонения 

1 ч 

73 
Правописание падежных окончаний имён существительных 3 

склонения 

1 ч 

74 
Правописание падежных окончаний имён существительных в 

родительном и винительном падеже 

1 ч 

75 
Правописание падежных окончаний имён существительных в 
дательном и предложном падеже 

1 ч 

76 
Правописание падежных окончаний имён существительных в 
творительном падеже 

1 ч 

77 
Правописание безударных падежных окончаний имен 
существительных во множественном числе 

1 ч 

78 
Падежные окончания имён существительных множественного числа 
в дательном, творительном, предложном падежах 

1 ч 

79 
Безударные падежные окончания имён существительных: 
систематизация 

1 ч 

80 Безударные падежные окончания имён существительных: 1 ч 



обобщение 

Раздел. Морфология 1 час 

81 Морфологический разбор имени существительного 1 ч 

Раздел. Развитие речи 1 час 

82 Учимся пересказывать: выборочный устный пересказ текста 1 ч 

Раздел. Орфография и пунктуация 2 часа 

83 
Резервный урок по разделу орфография: Правописание безударных 

падежных окончаний имён существительных в единственном числе 

1 ч 

84 
Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных во множественном числе 

1 ч 

Раздел. Развитие речи 1 час 

85 Пишем подробный пересказ текста. Изложение 1 ч 

Раздел. Морфология 2 час 

86 
Имя прилагательное. Значение и употребление имён 
прилагательных 

1 ч 

87 
Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 
существительного. Род и число имен прилагательных 

1 ч 

Раздел. Развитие речи 1 час 

88 Пишем сжатый пересказ текста 1 ч 

Раздел. Морфология 1 час 

89 Склонение имен прилагательных 1 ч 

Раздел. Орфография и пунктуация 2 часа 

90 Правописание падежных окончаний имён прилагательных 1 ч 

91 
Правописание падежных окончаний имён прилагательных в 

единственном числе 

1 ч 

Раздел. Развитие речи 1 час 

92 
Редактируем предложенный текст. Работа с деформированными 

предложениями и текстом 

1 ч 

Раздел. Орфография и пунктуация 2 часа 

93 
Особенности склонения имён прилагательных во множественном 

числе 

1 ч 

94 
Правописание падежных окончаний имён прилагательных во 

множественном числе 

1ч 

Раздел. Развитие речи 1 час 

95 
Пишем сочинение-описание на тему. Составление сравнительного 
описания на заданную тему по данному началу 

1 ч 

Раздел. Морфология 1 час 

96 Морфологический разбор имени прилагательного 1 ч 

Раздел. Орфография и пунктуация 2 часа 

97 
Безударные падежные окончания имён прилагательных: 

систематизация 

1 ч 

98 Безударные падежные окончания имён прилагательных: обобщение 1 ч 

Раздел. Развитие речи 1 час 

99 
Можно ли по-разному читать один и тот же текст? Сравнение 
художественного и научного описания 

1 ч 

Раздел. Морфология 1 час 

100 
Резервный урок по разделу морфология: Отработка темы "Имя 

прилагательное" 

1 ч 



Раздел. Развитие речи 2 час 

101 
Чем изучающее чтение отличается от ознакомительного чтения. 
Написание текста по репродукции картины И. Грабаря 

"Февральская лазурь" 

1 ч 

102 Нормы речевого этикета 1 ч 

Раздел. Орфография и пунктуация 2 часа 

103 Правописание имён прилагательных: падежные окончания 1 ч 

104 

Резервный урок по разделу орфография: Правописание падежных 

окончаний имен прилагательных в единственном и множественном 

числе. Повторение 

1 ч 

Раздел. Морфология 3 часа 

105 Местоимение. Личные местоимения 1 ч 

106 

Личные местоимения 1го и 3го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений 1-го и 2-го 

лица 

1 ч 

107 
Склонение личных местоимений. Склонение личных местоимений 

3-го лица 

1 ч 

Раздел. Развитие речи 1 час 

108 Пишем текст по предложенному плану 1 ч 

Раздел. Орфография и пунктуация 1 час 

109 
Правописание личных местоимений. Написание личных 
местоимений с предлогами 

1 ч 

Раздел. Развитие речи 1 час 

110 

Особенности диалога. Составление текста по рисунку с включением 

диалога. Инсценировка диалога. Составление диалога по данным 
условиям 

1 ч 

Раздел. Морфология 1 час 

111 
Резервный урок по разделу морфология: тема "Использование 
местоимений для устранения неоправданного повтора слов в тексте" 

1 ч 

Раздел. Орфография и пунктуация 1 час 

112 Раздельное написание личных местоимений с предлогами. Тренинг 1 ч 

Раздел. Развитие речи 1 час 

113 

Вспоминаем, как написать письмо, поздравительную открытку, 

объявление. Письмо. Написание поздравления к празднику 8 марта. 

Подбор и составление объявлений для стенной газеты 

1 ч 

Раздел. Морфология 3 часа 

114 Глагол как часть речи 1 ч 

115 
Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что делать?» и «что 
сделать?» 

1 ч 

116 Неопределенная форма глагола 1 ч 

Раздел. Развитие речи 1 час 

117 Пишем сочинение-отзыв по репродукции картины 1 ч 

Раздел. Морфология 4 часа 

118 Настоящее время глагола 1 ч 

119 Прошедшее время глагола 1 ч 

120 Будущее время глагола 1 ч 

121 Настоящее, прошедшее и будущее время глагола 1 ч 

Раздел. Развитие речи 2 час 



122 
Ситуации устного и письменного общения. Составление текста о 

правилах уличного движения 

1 ч 

123 Речь: диалогическая и монологическая 1 ч 

Раздел. Морфология 12 часов 

124 Особенности разбора глаголов по составу 1 ч 

125 Глагол в словосочетании 1 ч 

126 Глагол в предложении 1 ч 

127 Спряжение глаголов: изменение по лицам и числам 1 ч 

128 
Глаголы 2-го лица настоящего и будущего времени в единственном 

числе 

1 ч 

129 
Мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа 

1 ч 

130 
Отрабатываем правописание глаголов в форме 2го лица 

единственного числа 

1 ч 

131 I и II спряжение глаголов 1 ч 

132 Личные формы глагола 1 ч 

133 Личные окончания глаголов I и II спряжения 1 ч 

134 Способы определения I и II спряжения глаголов 1 ч 

135 Отработка способов определения I и II спряжения глаголов 1 ч 

Раздел. Развитие речи 1 час 

136 
Пишем сочинение-повествование на тему. Составление рассказа 

(сказки) по содержанию пословицы, фразеологизма 

1 ч 

Раздел. Морфология 2 часа 

137 
Отрабатываем правило определения спряжения глаголов с 

безударными личными окончаниями 

1 ч 

138 
Отрабатываем правописание безударных личных окончаний 

глаголов-исключений 

1 ч 

Раздел. Орфография и пунктуация 1 час 

139 Правописание безударных личных окончаний глаголов 1 ч 

Раздел. Морфология 4 часа 

140 
Отрабатываем правописание безударных личных окончаний 

глаголов 

1 ч 

141 Безударные личные окончания глаголов: трудные случаи 1 ч 

142 
Отрабатываем трудные случаи написания безударных личных 

окончаний глаголов 

1 ч 

143 
Резервный урок по разделу морфология: Что такое возвратные 

глаголы? 

1 ч 

Раздел. Орфография и пунктуация 3 часа 

144 Правописание глаголов на -ться и –тся 1 ч 

145 Отрабатываем правописание глаголов на -ться и –тся 1 ч 

146 Частица НЕ, её значение (повторение) 1 ч 

Раздел. Развитие речи 1 час 

147 
Пишем сочинение-рассуждение на тему. Составление текста-

рассуждения по таблице, правилу 

1 ч 

Раздел. Орфография и пунктуация 4 часа 

148 Безударные личные окончания глаголов: систематизация 1 ч 

149 Безударные личные окончания глаголов: обобщение 1 ч 

150 Правописание глаголов в прошедшем времени 1 ч 



151 
Отрабатываем правописание суффиксов и окончаний глаголов в 

прошедшем времени 

1 ч 

Раздел. Морфология 7 часов 

152 Морфологический разбор глагола 1 ч 

153 Обобщение знаний о глаголе 1 ч 

154 Глагол: систематизация знаний 1 ч 

155 
Резервный урок по разделу морфология: Глагол. Отработка 

материала 

1 ч 

156 Резервный урок по разделу морфология: Отработка темы "Глагол" 1 ч 

157 Резервный урок по разделу морфология: Проверь себя 1 ч 

158 Резервный урок по разделу морфология: Проверочная работа 1 ч 

Раздел. Развитие речи 1 час 

159 Пишем подробный пересказ текста. Изложение 1 ч 

Раздел. Орфография и пунктуация 2 часа 

160 Изученные правила правописания глаголов: систематизация 1 ч 

161 Отрабатываем изученные правила правописания глаголов 1 ч 

Раздел. Развитие речи 1 час 

162 
Как сделать текст интереснее. Составление текста по репродукции 
картины И. Шишкина "Рожь" 

1 ч 

Раздел. Орфография и пунктуация 3 часа 

163 Наблюдаем за написанием разных частей речи 1 ч 

164 Орфографический тренинг: правописание разных частей речи 1 ч 

165 
Резервный урок по разделу орфография: проверочная работа на тему 

"Безударные личные окончания глаголов" 

1 ч 

Раздел. Развитие речи 2 часа 

166 Учимся пересказывать: подробный устный пересказ текста 1 ч 

167 Резервный урок по разделу развитие речи: проверочная работа 1 ч 

Раздел. Фонетика и графика 2 часа 

168 Характеристика звуков русского языка. Звуки и буквы 1 ч 

169 Звуко-буквенный разбор слова 1 ч 

Раздел. Орфография пунктуация 1 час 

170 
Резервный урок по разделу орфография: проверочная работа по теме 

"Чему мы научились на уроках правописания в 4 классе" 

1 ч 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 170 часов 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми рекомендуется использовать 

следующие методические разработки и пособия: 

Основная литература: 

1.Русский язык (в 2 частях), 4 класс/ Канакина В.П., Горецкий В.Г., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение». 

2.Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 



3.Мультимедийный проектор (при наличии). 

4.Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации), соответствующие тематике программы 

по литературному чтению. 

 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики  

Управление образования Администрации муниципального образования  

"Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики"  

МБОУ "Каменно-Задельская средняя школа" 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

учебного предмета «Литературное чтение» 

 

для обучающегося 4 класс  

 

с задержкой психического развития (вариант 7.2) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» на уровне начального общего 

образования составлена на основе ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР 7.2) и Требований к 

результатам освоения программы, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования обучающихся с ОВЗ, а также 

Примерной программы воспитания.  

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

предметов, обеспечивающих наряду с достижением предметных результатов, становление 

базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской  

грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-

нравственного развития обучающихся с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР, наряду с другими учебными трудностями, испытывают затруднения 

при формировании навыка чтения. Они долго и с большим трудом овладевают техникой чтения, 

недостаточно понимают смысл прочитанного, во время чтения могут допускать большое 

количество  

разнообразных ошибок (пропуски, замены, перестановки букв, ударение, чтение по догадке и др.). 

Обучающиеся с ЗПР часто оказываются не в состоянии самостоятельно использовать контекст 

при осмыслении встречающихся в нем незнакомых слов и выражений. Они затрудняются 

передать главную мысль прочитанного, установить причинно-следственные связи, 

самостоятельно охарактеризовать героев произведения и дать оценку их поступкам. Обучающиеся 

с ЗПР долгое время затрудняются в правильном интонировании при чтении.  

Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основных предметов в системе 

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

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

курса у обучающихся повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения 

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

задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным 

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

книгам и чтению способствует формированию общей культуры.  

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

также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета 

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

востребованы в жизни. 



Программа отражает содержание обучения предмету «Литературное чтение» с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Коррекционная направленность 

обучения предполагает введение дополнительных видов деятельности и специальных 

упражнений, направленных на преодоление недостатков в развитии речи обучающихся с ЗПР, 

обогащение словарного запаса, активизацию развития звукового анализа и синтеза как основы 

профилактики специфических ошибок чтения.  

Учитель начальных классов должен поддерживать тесную связь с учителем-логопедом, 

осуществляющим профилактику таких расстройств письменной речи как дислексия. 

Для совершенствования техники чтения, преодоления разнообразных ошибок и затруднений 

у обучающихся с ЗПР проводятся специальные тренировочные упражнения, включающие чтение 

слоговых таблиц, столбиков слов с наращиванием слогов, чтение пар слов, отличающихся одной 

буквой, преобразование слов, отработка чтения слов определенной слоговой структуры и др. 

Также используются упражнения по расширению поля зрения читающего, тренировки 

зрительного восприятия. Особое место отводится работе с текстом, в процессе которой 

обучающиеся поэтапно  

переводятся от умений работать с помощью учителя к самостоятельному анализу прочитанного. 

Склонность обучающихся с ЗПР к механическому чтению требует необходимости усиления видов 

деятельности учащихся над осознанностью чтения, пониманием прочитанного.  

С первого класса проводится работа над выборочным чтением, нахождением в предложении или 

тексте заданных слов, выражений, отрывков. Обучающиеся с ЗПР приучаются к целостному 

анализу прочитанного, поиску логических связей между частями произведения, причинно-

следственных связей между событиями. Большое значение уделяется словарной работе. 

Происходит развитие понятийной стороны речи, расширение словаря; обучающиеся с ЗПР 

приучаются обращать внимание на непонятные слова, развивают привычку выяснять их значение, 

более тонко анализируют языковой  

материал. Должна предусматриваться специальная продолжительная работа по обучению 

пересказу. Обучающиеся учатся излагать тексты небольшого объема с опорой на картинный план 

и ключевые слова, затем на план-вопрос и позже на совместно составленный план излагаемого 

текста, при этом  

визуальная поддержка может долго служить опорой для обучающегося. 

При усвоении учебного предмета «Литературное чтение» у обучающихся с ЗПР 

формируется положительная мотивация к систематическому чтению и слушанию художественной 

литературы и  

произведений устного народного творчества; происходит достижение необходимого для 

продолжения образования уровня общего речевого развития; формируется первоначальное 



представление о многообразии жанров художественных произведений и произведений устного 

народного творчества; происходит овладение элементарными умениями анализа и интерпретации 

текста, осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий в 

соответствии с представленными предметными результатами по классам; происходит овладение 

техникой смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и текстовой деятельностью, 

обеспечивающей понимание и использование информации для решения учебных задач.  

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предметного 

содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. Содержание 

программы по литературному чтению раскрывает следующие направления литературного 

образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая 

деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены общедидактические 

принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия 

обучающимися фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в 

произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, 

отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению является 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование 

функциональной литературной грамотности обучающегося, а также возможность достижения  

метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные 

тексты при изучении других предметов учебного плана начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося 

за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному предмету 

«Литература», который изучается на уровне основного общего образования. 

Содержание литературного чтения, реализуемого в период обучения грамоте, представлено 

в программе по русскому языку. После периода обучения грамоте начинается раздельное 

изучение русского языка и литературного чтения. На литературное чтение в 4 классе 

рекомендуется отводить по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе). 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ  

1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку 

очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 



2. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой 

активностью. 

3. Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку 

может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая структурность 

восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об окружающем мире. 

Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

4. Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный. 

5. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с 

темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-

грамматической стороны. 

6. У детей с ОВЗ наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно 

обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно – логическое мышление. К 

началу школьного обучения дети не владеют в полной мере всеми необходимыми для выполнения 

школьных заданий интеллектуальными операциями (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

абстрагирование). 

Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с 

темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-

грамматической стороны. Отставание в развитии всех форм мышления обнаруживается, в первую 

очередь, во время решения задач на словесно – логическое мышление. Кроме того, учащиеся   

характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного проявления хронических 

заболеваний, повышенной утомляемостью. 

Программа строит обучение  детей с ОВЗ на основе принципа коррекционно-развивающей 

направленности  учебно-воспитательного процесса. То есть учебный материал учитывает 

особенности детей, на каждом уроке включаются задания, обеспечивающие восприятие учебного 

материала. 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её 

форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 



• Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

• Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовное  

и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному 

наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Формирование жизненной компетенции обучающихся с ЗПР. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 

динамику развития личности обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы по литературному 

чтению отражают освоение обучающимися социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и 

духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у 

обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие личностные результаты: 

Гражданско-патриотическое воспитание:   

становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление интереса к 

изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание естественной 

связи прошлого и настоящего в культуре общества;  

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к 



традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений 

выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, уважения, 

любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим людям, независимо 

от их национальности, социального статуса, вероисповедания;  

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора;  

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске;  

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 

видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и других народов, готовность 

выражать своё отношение в разных видах художественной деятельности;  

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки 

произведений фольклора и художественной литературы;  

понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

Трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

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

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, 

отражённых в литературных произведениях;  

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора;  



овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач;  

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности 

и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, 

творчества писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения литературного чтения 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. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его 

автора, устанавливать после совместного анализа основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии;  

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;  

определять с помощью учителя существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам;  

находить после совместного анализа закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму;  

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма;  

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 

Базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов;  

формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации;  

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев);  

формулировать с помощь учителя выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования);  



прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации;  

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно 

заданному алгоритму;  

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки;  

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет»;  

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей;  

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде;  

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения;  

корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;   

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  

готовить с помощью взрослого небольшие публичные выступления; подбирать 

иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося с ЗПР 

формируются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

выстраивать последовательность выбранных действий, придерживаться последовательности 

действий в соответствии с целью. 

Самоконтроль: 

устанавливать после совместного анализа причины успеха (неудач) учебной деятельности;  

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 



Совместная деятельность: 

с помощью учителя формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

ответственно выполнять свою часть работы;  

оценивать после совместного анализа свой вклад в общий результат;  

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы;  

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 с помощью учителя отвечать на вопрос о значимости художественной литературы и 

фольклора для всестороннего развития личности человека, находить в произведениях 

отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России 

и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений;  

 демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: 

формировать собственный круг чтения; читать вслух и про себя в соответствии с учебной 

задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое 

выборочное, просмотровое выборочное);  

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 

менее 70 - 80 слов в минуту (без отметочного оценивания);  

 читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений;  

 различать художественные произведения и познавательные тексты; различать 

прозаическую и стихотворную речь; 

 называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать 

лирическое произведение от эпического;  



 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) 

произведения: отвечать и формулировать вопросы с помощью учителя (в том числе 

проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам;  

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России;  

 соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и 

стран мира;  

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста;  

 характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей под контролем учителя, выявлять взаимосвязь между 

поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по 

самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать 

собственное отношение к героям, поступкам;  

 находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание 

пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, 

поступков героев;  

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря;  

 находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора);  

 уметь применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, 

характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 

композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ);  

 участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 

литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики);  

 устно и письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного 

(прочитанного) текста, подтверждать свой ответ примерами из текста;  

 составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 

подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от 

третьего лица;  



 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения;  

 составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 6 - 7 предложений устно, 4 - 5 письменно), писать сочинения на 

заданную тему используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение);  

 корректировать собственный текст с учётом правильности, выразительности письменной 

речи;  

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму;  

 сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени 

одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее  7 - 9 

предложений);  

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложка, оглавление, 

аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение, сноски, примечания);  

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;  

 использовать справочную литературу, электронные образовательные и информационные 

ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

 

О Родине, героические страницы истории.  

Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных и прозаических произведениях 

писателей и поэтов XIX и ХХ веков (по выбору, не менее четырёх, например, произведения С.Т. 

Романовского, А.Т. Твардовского, С.Д. Дрожжина, В.М. Пескова и другие). 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: образы Александра Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников 

Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое 

прошлое России, тема Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на примере 

рассказов Л.А. Кассиля, С.П. Алексеева). Осознание понятия: 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 значение фольклора 

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

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

бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и 

культуры народов мира. Сходство 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 выбору), сказки народов России (2-3 сказки по выбору), былины из цикла об Илье 

Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче (1-2 по выбору). 

 

Творчество И.А. Крылова.  

Представление о басне как лиро-эпическом жанре. 

 Круг чтения: басни на примере произведений И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. 

Толстого, С.В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий 

в басне, её герои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. 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 А.С. Пушкина.  

Картины природы в лирических произведениях А.С. Пушкина. Средства художественной 

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 помощники, 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 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, особенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ершов «Конёк-

Горбунок», С.Т. Аксаков «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 чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по 

выбору): В.А. Жуковский, И.С. Никитин, 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 художественного образа в лирике. 

Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, 

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

выбору). 

 



Творчество Л.Н. Толстого. 

 Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ (художественный и научно-

познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр (общее представление). 

Значение реальных 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 «Лебёдушка», 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» (отдельные 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 искусства (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 

юмористических произведений. Средства выразительности текста юмористического содержания: 

гипербола. Юмористические 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: 

произведения Дж. Свифта, Марка Твена.   

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

«Приключения Гулливера» (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. 

 

О Родине, героические страницы истории (12 часов)  

Образ Александра Невского в произведении С.Т.Романовского «Ледовое побоище». 

Страницы истории России, великие люди и события. На примере Житие Сергия Радонежского; 

Резервный урок. Работа с детскими книгами на тему: «Книги о Родине и её истории»: типы книг 

(изданий). Презентация книги, прочитанной самостоятельно; Проявление любви к родной земле в 

литературе народов России. На примере стихотворных и прозаических произведениях писателей и 

поэтов XIX и XX веков; Образ родной земли в стихотворении С.Д.Дрожжина «Родине»; 

Раскрытие главной идеи произведения А.Т. Твардовского «О Родине большой и малой»   

отрывок): чувство любви к своей стране и малой родине; Характеристика народной исторической 

песни: темы, образы, герои; Осознание понятий поступок, подвиг на примере произведений о 

Великой Отечественной войне; Наблюдение за художественными особенностями текста 



авторской песни. Знакомство с песнями на тему Великой Отечественной войны; Тема 

героического прошлого России в произведениях литературы. На примере "Солдатской песни" Ф. 

Н. Глинки; Составление устного рассказа «Защитник Отечества» по изученным произведениям; 

Тематическая проверочная работа по итогам раздела «О Родине, героические страницы истории»; 

Патриотическое звучание произведений о Родине, о славных и героических страницах истории 

России;  

 

Фольклор (устное народное творчество) (15 часов)  

Разнообразие малых жанров фольклора (назначение, сравнение, классификация); 

Проявление народной культуры в разнообразных видах фольклора: словесном, музыкальном, 

обрядовом (календарном); Образы русских богатырей: где жил, чем занимался, какими 

качествами обладал. На примере былины «Ильины три поездочки»; Герой былины - защитник 

страны. На примере былины "Ильины три поездочки"; Резервный урок. Средства художественной 

выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола, устаревшие слова; 

Отражение народной былинной темы в творчестве художника В. М.Васнецова; Резервный урок. 

Летопись «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». Знакомство с произведением А. С. 

Пушкина «Песнь о вещем Олеге»; Путешествие героя как основа композиции волшебной сказки. 

На примере русской народной сказки "Волшебное кольцо"; Представление в сказке народного 

быта и культуры: сказки о животных, бытовые, волшебные; Характеристика героев волшебной 

сказки: чем занимались, какими качествами обладают. На примере русской народной сказки 

"Волшебное кольцо"; Сравнение фольклорных произведений разных народов: тема, герои, сюжет. 

Представление в сказке нравственных ценностей, быта и культуры народов мира; Отражение 

нравственных ценностей на примере фольклорных сказок народов России и мира; Тематическая 

проверочная работа по итогам раздела «Фольклор – народная мудрость»; Резервный урок. Работа 

с детскими книгами на тему: «Фольклор (устное народное творчество)»: собиратели фольклора 

(А.Н. Афанасьев, В.И. Даль); Составление устного рассказа по репродукции картины на основе 

изученных произведений. 

 

Творчество И.А. Крылова  (5 часов) 

Особенности басни как лиро-эпического жанра. Басни стихотворные и прозаические. 

Сравнение басен: темы и герои, особенности языка. На примере басен Крылов И.А. «Стрекоза и 

муравей», И.И. Хемницера «Стрекоза», Л.Н. Толстого «Стрекоза и муравьи». Аллегория и ирония 

как характеристика героев басен. На примере басни И.А. Крылова «Мартышка и очки». Работа с 

баснями И.А. Крылова. Инсценирование их сюжета. Резервный урок. Язык басен И.А. Крылова: 

пословицы, поговорки, крылатые выражения. 



 

Творчество А.С. Пушкина (12 часов) 

Знакомство с литературной сказкой А.С. Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях»: сюжет произведения. Характеристика положительных и отрицательных героев, 

волшебные помощники в сказке А.С. Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

Наблюдение за художественными особенностями текста, языком авторской сказки А.С. Пушкина 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа литературной сказки А.С. 

Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Сходство фольклорных и 

литературных произведений А.С. Пушкина, В.А. Жуковского по тематике, художественным 

образам («бродячие» сюжеты). Картины осени в лирических произведениях А.С. Пушкина: 

сравнения, эпитет, олицетворения. Восприятие пейзажной лирики А.С. Пушкина: средства 

художественной выразительности в стихотворении «Зимняя дорога» и других его стихотворениях. 

Отражение темы дружбы в произведениях А.С. Пушкина. На примере стихотворения «И.И.  

Пущину». Оценка настроения и чувств, вызываемых лирическим произведением А.С. Пушкина. 

На примере стихотворения «Няне». Составление устного рассказа «Моё любимое стихотворение 

А.С. Пушкина». Тематическая проверочная работа по итогам раздела «Творчество А.С. 

Пушкина». Составление выставки «Произведения А.С. Пушкина». 

 

Творчество М.Ю. Лермонтова (4 часа) 

Патриотическое звучание стихотворения М.Ю. Лермонтова «Москва, Москва! …Люблю 

тебя как сын…»: метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции 

стихотворения М.Ю. Лермонтова «Парус». Работа со стихотворением М.Ю. Лермонтова «Утёс»: 

характеристика средств художественной выразительности. Наблюдение за художественными 

особенностями лирических произведений М.Ю. Лермонтова. 

 

Литературная сказка (9 часов) 

Литературная сказка П.П. Ершова «Конёк-Горбунок»: сюжет и построение (композиция) 

сказки. Речевые особенности (сказочные формулы, повторы, постоянные эпитеты) сказки П.П. 

Ершова «Конёк-Горбунок». Характеристика героя и его волшебного помощника сказки П.П. 

Ершова «Конёк-Горбунок». Тематика авторских стихотворных сказок. Знакомство с уральскими 

сказами П.П. Бажова. Сочетание в сказах вымысла и реальности. Народные образы героев сказа 

П.П. Бажова «Серебряное копытце». Наблюдение за художественными особенностями, языком 

сказа П.П. Бажова «Серебряное копытце». Иллюстрации как отражение сюжета сказов П.П. 

Бажова. Тематическая проверочная работа по итогам раздела «Литературная сказка». 

 



Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX века (7 часов) 

Поэты о красоте родной природы: анализ авторских приёмов создания художественного 

образа; Описание явления природы в стихотворении В.А. Жуковский «Загадка»: приёмы создания 

художественного образа; Сравнение образа радуги в стихотворениях В.А. Жуковского «Загадка» и 

Ф.И. Тютчева «Как неожиданно и ярко»; Восприятие картин природы в стихотворении А.А. Фета 

«Весенний дождь» и других его стихотворений; Авторские приёмы создания художественного 

образа в стихотворении Е.А. Баратынского «Весна, весна! Как воздух чист…»; Резервный урок. 

Анализ настроения в стихотворении; Выразительность поэтической речи стихотворения И.С. 

Никитина «В синем небе плывут над полями…» и другие на выбор. 

 

 

Творчество Л.Н. Толстого (8 часов) 

Творчество Л.Н. Толстого – великого русского писателя. Басни Л.Н. Толстого: выделение 

жанровых особенностей. Чтение научно-познавательных рассказов Л.Н. Толстого. Примеры 

текста-рассуждения в рассказе «Черепаха». Анализ художественных рассказов Л.Н. Толстого. 

Особенности художественного текста-описания на примере рассказа «Русак». Общее 

представление о повести как эпическом жанре. Знакомство с отрывками из повести Л.Н. Толстого 

«Детство». Роль портрета, интерьера в создании образа героя повести «Детство». Тематическая 

проверочная работа по итогам раздела «Жанровое многообразие творчества Л.Н. Толстого. 

Резервный урок. Работа с детскими книгами на тему «Книги Л.Н. Толстого для детей»: 

составление отзыва. 

 

Произведения о детях (14 часов) 

Знакомство с отрывками из повести Н.Г. Гарин-Михайловского «Детство Тёмы» (отдельные 

главы): основные события сюжета. Словесный портрет героя повести Н.Г. Гарин-Михайловского 

«Детство Тёмы» (отдельные главы). Осмысление поступков и поведения главного героя повести 

Н.Г. Гарин-Михайловского «Детство Тёмы» (отдельные главы). Взаимоотношения со 

сверстниками – тема рассказа А.П. Чехова «Мальчики». Образы героев-детей в рассказе А.П. 

Чехова «Мальчики». Соотнесение заглавия и главной мысли рассказа А.П. Чехова «Мальчики». 

Отличие автора от героя и рассказчика на примере рассказов М.М. Зощенко «О Лёньке и 

Миньке». Отражение нравственно-этических понятий в рассказах М.М. Зощенко «О Лёньке и 

Миньке». На примере рассказа «Не надо врать». Раскрытие главной мысли рассказов М.М. 

Зощенко «О Лёньке и Миньке». На примере рассказа «Тридцать лет спустя». Работа с рассказом 

К.Г. Паустовского «Корзина с еловыми шишками». Особенности художественного текста-

описания: пейзаж, портрет героя, интерьер на примере рассказа К.Г. Паустовского «Корзина с 



еловыми шишками». Тематическая проверочная работа по итогам раздела «Произведения о детях 

и для детей». Составление устного рассказа «Герой, который мне больше всего запомнился». 

 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей XX века (10 часов) 

Анализ чувств и настроения, создаваемых лирическим произведением. На примере 

произведения А.А. Прокофьева "Люблю берёзу русскую..."; Образное изображение осени в 

стихотворении И.А. Бунина «Листопад»; Средства создания речевой выразительности в 

стихотворения К.Д. Бальмонта. На примере стихотворения "Камыши"; Резервный урок. 

Составление текста-рассуждения на тему «Зачем нужна поэзия современному человеку»; Темы 

лирических произведений А.А. Блока. На примере стихотворения «Рождество»; Составление 

устного рассказа по репродукции картины на основе изученных лирических произведений; 

Резервный урок. Читательский дневник (правила оформления); Темы лирических произведений. 

На примере стихотворений М.И. Цветаевой "Наши царства", "Бежит тропинка с бугорка…"; 

Резервный урок. Выразительность поэтических картин родной природы. На примере 

стихотворения И.А. Бунина «Детство»; Любовь к природе и родному краю – тема произведений 

поэтов. На примере стихотворений С.А. Есенина. 

 

Произведения о животных и родной природе (12 часов) 

Человек и животные – тема многих произведений писателей. Наблюдательность писателей, 

выражающаяся в описании жизни животных. На примере рассказа А.И. Куприна «Скворцы». 

Раскрытие темы о бережном отношении человека к природе родного края. Особенности 

художественного описания родной природы. На примере рассказа В.П. Астафьева «Весенний 

остров». Человек и его отношения с животными. Образ автора в рассказе В.П. Астафьев 

«Капалуха». Отражение темы «Материнская любовь» в рассказе В.П. Астафьева «Капалуха» и 

стихотворении С. Есенина «Лебёдушка». М.М. Пришвин- певец русской природы. Авторское 

мастерство создания образов героев-животных. Любовь к природе, взаимоотношения человека и 

животного – тема многих произведений литературы. Тематическая проверочная работа по итогам 

раздела «Произведения о животных и родной природе». Писатели – авторы произведений о 

животных: выставка книг. 

 

Пьеса (5 часов) 

Знакомство с пьесой как жанром литературы. Как подготовить произведение к постановке в 

театре?; Создание ремарок (их назначение и содержание) на основе анализа характера героев 

произведения. На примере рассказа В.Ю. Драгунского "Главные реки"; Создание реквизита для 

инсценирования произведения. Подготовка пригласительных билетов и афиши на примере 



рассказа В.Ю. Драгунского "Главные реки"; Пьеса и сказка: драматическое и эпическое 

произведения, их структурные и жанровые особенности; Работа с пьесой-сказкой С.Я. Маршака 

«Двенадцать месяцев». 

 

Юмористические произведения (6 часов) 

Расширение круга детского чтения. Знакомство с авторами юмористических произведений; 

Средства создания комического в произведениях Н.Н.Носова и других авторов на выбор; 

Знакомство с экранизацией произведений юмористических произведений. На примере 

экранизации "Сказки о потерянном времени" Е. Л. Шварца (1964 г.); Резервный урок. Работа с 

детскими книгами "Произведения В. Ю. Драгунского"; Герой юмористических произведений 

В.Ю.Драгунского. Средства создания юмористического содержания; Средства выразительности 

текста юмористического содержания: гипербола. На примере рассказа В.Ю. Драгунского 

«Главные реки»; Характеристика героев юмористических произведений. На примере рассказа Л. 

Д. Каминского "Автопортрет".  

 

Зарубежная литература (8 часов) 

Зарубежные писатели-сказочники: раскрытие главной мысли и особенности композиции. 

Особенности построения (композиция) волшебной сказки: составление плана. На примере сказок 

зарубежных писателей. Персонаж-повествователь в произведениях зарубежных писателей. 

Особенности сюжета «Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта (отдельные главы). 

Характеристика главного героя «Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта (отдельные главы). 

Описание героя в произведении Марк Твена «Том Сойер» (отдельные главы). Анализ отдельных 

эпизодов произведения Марк Твена «Том Сойер» (отдельные главы): средства создания 

комического. Книги зарубежных писателей. 

 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой) (9 часов) 

Резервный урок. Знакомство с детскими журналами: «Весёлые картинки», «Мурзилка» и 

другие. Сочинение весёлой истории; Составление устного рассказа «Герой, который мне больше 

всего запомнился»; Книга как источник информации. Виды информации в книге; Составление 

устного рассказа "Моя любимая книга"; Книги о приключениях и фантастике; Работа со словарём: 

поиск необходимой информации; Знакомство с современными изданиями периодической печати. 

Золотой фонд детской литературы. В.Ю. Драгунский, И.П.Токмакова и другие - авторы детских 

журналов; Резервный урок. Проверочная работа по итогам изученного в 4 классе; Резервный урок. 

Рекомендации по летнему чтению. Правила читателя и способы выбора книги (тематический, 

систематический каталог). 



 

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочного оценивания); 

 читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и запоминания 

текста; 

 анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к 

жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, 

устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

 характеризовать героя и давать оценку его поступкам;  

 сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, самостоятельно 

выбирать критерий сопоставления героев, их поступков (по контрасту или аналогии); 

 составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и 

восстанавливать нарушенную последовательность; 

 исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, 

интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

 использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей; 

 характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, 

иллюстрации, примечания и другое); 

 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

 соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к 

учебным и художественным текстам; 

 пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

 рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведениях; 

 оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

 использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений; 

 сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по 

наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

 понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 

организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

 определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

 оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи настроения, 

особенностей произведения и героев; 



 осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины 

возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей 

работе. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (читать 

по ролям, разыгрывать сценки); 

 соблюдать правила взаимодействия; 

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

оценивать свой вклад в общее дело. 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом или 

психическом развитии ребенка с ОВЗ, ЗПР; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Учебная деятельность является ведущей деятельностью младших школьников. Она 

определяет уровень психического развития, а также становления личности в целом. Поступающим 

в школу детям с ОВЗ свойственна ряд специфических особенностей. Они не вполне готовы к 

школьному обучению. У них не сформированы умения, навыки, не достает знаний программного 

материала. Они не в состоянии без специальной помощи овладеть счетом, письмом, чтением. Им 

трудно соблюдать принятые в школе нормы поведения. Они испытывают трудности в 

произвольной организации деятельности. Эти трудности усугубляются ослабленным состоянием 

их нервной системы. Дети с различными нарушениями в развитии должны выполнять доступные 

им по возможностям задания, удерживаться в рамках структуры занятия, выполнять основные 

требования, рекомендации в ходе различных моментов занятия. 

Цель коррекционной работы: Сохранение и сбережение психического здоровья 

школьников, сопровождение всех участников образовательного процесса на различных этапах 

развития и оказание помощи детям освоении образовательной программы. 

Задачи коррекционной работы: 

- обеспечение полноценного личностного и интеллектуального развития учащихся на каждом 

возрастном этапе; 

- осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь 

детям с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума); 



- содействие в становлении адекватной самооценки учащихся, снятие школьных страхов и 

тревожности. 

Формы проведения коррекционной работы: 

 индивидуальные занятия (для детей-инвалидов, детей с нарушением интеллекта умеренной 

степени и др.); 

 групповые занятия (по 2-4 чел.); 

         Требования к качеству усвоения материала индивидуальны для каждого ученика. 

Оценивается, прежде всего, динамика развития ребенка на фоне изучаемого материала в целом, 

его отношение к занятиям, интерес к предъявленному материалу, степень самостоятельности в 

выполнении заданий, интерес. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность социальных 

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

обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

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

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформировать запрос о 

специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

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

человека), корректно и точно сформировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

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

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определённых обязанностей в каких-

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



- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни 

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность; 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального воздействия, 

проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, 

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

пожелание, опасения, завершить разговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

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

организации,  проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

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

опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для 

себя и для окружающих, сохранности окружающей предметной и природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразных освоенных мест за пределами дома и 

школы: двора, дачи, леса, парка, речи, городских и загородных достопримечательностей и других; 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в 

семье и в школе; 



- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

- в развитии адекватности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности; 

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

другим человеком; 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье, с учителями и учениками в школе, со знакомыми и незнакомыми людьми; 

- в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» НОО ОТРАЖАЮТ: 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 

соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 

общения, 



 умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком, 

 умение задавать вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

 овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности;  

 планировать действия;  

 определять и сохранять способ действий;  

 использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;  

 осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

 оценивать процесс и результат деятельности. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ  

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью:  

навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); умения выразительно 

читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение.  

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития 

сюжета, выразительности при характеристике образов.  

Кроме техники чтения, учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 

школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и 

особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, 

стихи о природе и т.п.).  

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 

специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения 

(осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, предложений и 



небольших текстов), то во вторых-четвертых классах чтение постепенно становится общеучебным 

умением.  

Одним из показателей этого является изменение соотношения чтения про себя и вслух. 

 Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель 

ставит конкретные задачи контролирующей деятельности:  

проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и синтагмами;  

достижение осмысления текста, прочитанного при ориентировочном темпе 80-90 слов в 

минуту (вслух) и 115-120 слов в минуту (про себя); выразительность чтения по книге и наизусть 

как подготовленного, так и неподготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных 

средств выразительности в зависимости от характера произведения.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки Ошибки:   

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов);  

 неправильная постановка ударений (более 2); 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов 

при чтении вслух;   

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; 

 неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 

содержания прочитанного;   

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста. 

Недочёты:   

 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении 

вслух; 

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения; 

 нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа.  

Особенности организации контроля по чтению 

 Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 



выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых 

программных произведений в основном в устной форме.  

Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя 

или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа "закончи предложение", "найди 

правильный ответ", "найди ошибку" и т.п.  

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить 

как в устной, так и в письменной форме.  

Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с 

учетом предмета чтения.  

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 

осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" длины равно 6 знакам, к знакам относят 

как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после 

чтения вопросы.  

Проверка навыка чтения "про себя" проводится фронтально или группами. Для проверки 

учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на 

карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п  
 

Название раздела, темы 
 

Количество 

часов 

Раздел. Фольклор (устное народное творчество) 8 часов 

1 
Разнообразие малых жанров фольклора (назначение, сравнение, 

классификация) 

1 ч 

2 
Проявление народной культуры в разнообразных видах фольклора: 

словесном, музыкальном, обрядовом (календарном) 

1 ч 

3 
Образы русских богатырей: где жил, чем занимался, какими качествами 

обладал. На примере былины «Ильины три поездочки» 

1 ч 

4 
Герой былины - защитник страны. На примере былины "Ильины три 

поездочки" 

1 ч 

5 
Резервный урок. Средства художественной выразительности в былине: 

устойчивые выражения, повторы, гипербола, устаревшие слова 

1 ч 

6 
Отражение народной былинной темы в творчестве художника В. 

М.Васнецова 

1 ч 

7 

Резервный урок. Летопись «И повесил Олег щит свой на вратах 

Царьграда». Знакомство с произведением А. С. Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге» 

1 ч 

8 Путешествие героя как основа композиции волшебной сказки. На 1 ч 



примере русской народной сказки "Волшебное кольцо" 

Раздел. О Родине, героические страницы истории 1 час 

9 

Образ Александра Невского в произведении С.Т.Романовского 

«Ледовое побоище». Страницы истории России, великие люди и 

события. На примере Житие Сергия Радонежского 

1 ч 

Раздел. Фольклор (устное народное творчество) 6 часов 

10 
Представление в сказке народного быта и культуры: сказки о животных, 

бытовые, волшебные 

1 ч 

11 

Характеристика героев волшебной сказки: чем занимались, какими 

качествами обладают. На примере русской народной сказки 

"Волшебное кольцо" 

1 ч 

12 

Сравнение фольклорных произведений разных народов: тема, герои, 

сюжет. Представление в сказке нравственных ценностей, быта и 

культуры народов мира 

1 ч 

13 
Отражение нравственных ценностей на примере фольклорных сказок 

народов России и мира 

1 ч 

14 
Тематическая проверочная работа по итогам раздела «Фольклор – 

народная мудрость» 

1 ч 

15 

Резервный урок. Работа с детскими книгами на тему: «Фольклор 

(устное народное творчество)»: собиратели фольклора (А.Н. Афанасьев, 

В.И. Даль) 

1 ч 

Раздел. Творчество А. С. Пушкина 12 часов 

16 
Составление устного рассказа «Моё любимое произведение А.С. 

Пушкина» 

1 ч 

17 
Составление выставки «Произведения А.С. Пушкина». Написание 

аннотации к книгам на выставке 

1 ч 

18 
Оценка настроения и чувств, вызываемых лирическим произведением 

А.С. Пушкина. На примере стихотворения «Няне» 

1 ч 

19 
Картины осени в лирических произведениях А.С. Пушкина: сравнения, 

эпитет, олицетворения 

1 ч 

20 

Восприятие пейзажной лирики А.С. Пушкина: средства 

художественной выразительности в стихотворении «Зимняя дорога» и 

других его произведениях 

1 ч 

21 

Сравнение стихотворения А. С. Пушкина с репродукцией картины. На 

примере стихотворения "Туча" и репродукции картины И. И. Левитана 

«Вечерний звон» 

1 ч 

22 
Знакомство с литературной сказкой А.С.Пушкина «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях»: сюжет произведения 

1 ч 

23 

Характеристика положительных и отрицательных героев, волшебные 

помощники в сказке А.С. Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях» 

1 ч 

24 

Наблюдение за художественными особенностями текста, языком 

авторской сказки А.С. Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях» 

1 ч 

25 
Фольклорная основа литературной сказки А.С. Пушкина «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях» 

1 ч 

26 Сходство фольклорных и литературных произведений А.С. Пушкина, 1 ч 



В.А. Жуковского по тематике, художественным образам («бродячие» 

сюжеты) 

27 
Тематическая проверочная работа по итогам раздела «Творчество А.С. 

Пушкина» 

1 ч 

Раздел. Творчество М. Ю. Лермонтова 4 часа 

28 
Составление сообщения о М. Ю. Лермонтове. Строфа как элемент 

композиции стихотворения М.Ю. Лермонтова «Парус» 

1 ч 

29 
Работа со стихотворением М.Ю. Лермонтова «Утёс»: характеристика 

средств художественной выразительности 

1 ч 

30 
Наблюдение за художественными особенностями лирических 

произведений М.Ю. Лермонтова. Стихотворения о Кавказе 

1 ч 

31 

Патриотическое звучание стихотворения М.Ю. Лермонтова «Москва, 

Москва! …Люблю тебя как сын…»: метафора как «свёрнутое» 

сравнение 

1 ч 

Раздел. Творчество Л. Н. Толстого 8 часов 

32 Творчество Л.Н. Толстого – великого русского писателя 1 ч 

33 
Общее представление о повести как эпическом жанре. Знакомство с 

отрывками из повести Л.Н.Толстого «Детство» 

1 ч 

34 

Чтение научно-познавательных рассказов Л.Н.Толстого. Примеры 

текста-рассуждения в рассказе «Черепаха» и в повести Л.Н. Толстого 

"Детство" 

1 ч 

35 

Анализ художественных рассказов Л.Н.Толстого. Особенности 

художественного текста-описания на примере рассказа «Русак» и 

отрывков из повести Л. Толстого "Детство". Составление цитатного 

плана 

1 ч 

36 Роль портрета, интерьера в создании образа героя повести «Детство» 1 ч 

37 Басни Л.Н.Толстого: выделение жанровых особенностей 1 ч 

38 
Тематическая проверочная работа по итогам раздела «Жанровое 

многообразие творчества Л.Н. Толстого» 

1 ч 

39 
Резервный урок. Подготовка выставки книг Л. Толстого. Подготовка 

сообщения о книгах Л. Толстого (сказки, рассказы, были, басни) 

1 ч 

Раздел. Произведения о детях 4 часа 

40 
Взаимоотношения со сверстниками – тема рассказа А.П. Чехова 

«Мальчики» 

1 ч 

41 Образы героев-детей в рассказе А.П. Чехова «Мальчики» 1 ч 

42 
Соотнесение заглавия и главной мысли рассказа А.П. Чехова 

«Мальчики» 

1 ч 

43 Осознание ценности чтения для учёбы и жизни 1 ч 

Раздел. Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ века 1 час 

44 
Поэты о красоте родной природы: анализ авторских приёмов создания 

художественного образа 

1 ч 

Раздел. Фольклор (устное народное творчество) 1 час 

45 
Составление устного рассказа по репродукции картины на основе 

изученных произведений 

1 ч 

Раздел. Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ века 6 часов 



46 
Описание явления природы в стихотворении В.А. Жуковский 

«Загадка»: приёмы создания художественного образа 

1 ч 

47 
Сравнение образа радуги в стихотворениях В.А. Жуковского «Загадка» 

и Ф.И. Тютчева «Как неожиданно и ярко» 

1 ч 

48 
Восприятие картин природы в стихотворении А.А. Фета «Весенний 

дождь» и других его стихотворений 

1 ч 

49 
Авторские приёмы создания художественного образа в стихотворении 

Е.А. Баратынского «Весна, весна! Как воздух чист…» 

1 ч 

50 Резервный урок. Анализ настроения в стихотворении 1 ч 

51 
Выразительность поэтической речи стихотворения И.С. Никитина «В 

синем небе плывут над полями…» и другие на выбор 

1 ч 

Раздел. Картины природы в творчестве поэтов и писателей XX века 7 часов 

52 
Анализ чувств и настроения, создаваемых лирическим произведением. 

На примере произведения А.А. Прокофьева "Люблю берёзу русскую..." 

1 ч 

53 Образное изображение осени в стихотворении И.А. Бунина «Листопад» 1 ч 

54 
Средства создания речевой выразительности в стихотворения К.Д. 

Бальмонта. На примере стихотворения "Камыши" 

1 ч 

55 
Резервный урок. Составление текста-рассуждения на тему «Зачем 

нужна поэзия современному человеку» 

1 ч 

56 
Темы лирических произведений А.А. Блока. На примере стихотворения 

«Рождество» 

1 ч 

57 
Составление устного рассказа по репродукции картины на основе 

изученных лирических произведений 

1 ч 

58 Резервный урок. Читательский дневник (правила оформления) 1 ч 

Раздел. Литературная сказка  9 часов 

59 
Характеристика героя литературной сказки. На примере сказки В. Ф. 

Одоевского «Городок в табакерке» 

1 ч 

60 Народные образы героев сказа П.П.Бажова «Серебряное копытце» 1 ч 

61 
Наблюдение за художественными особенностями, языком сказа 

П.П.Бажова «Серебряное копытце» 

1 ч 

62 Иллюстрации как отражение сюжета сказов П.П.Бажова 1 ч 

63 
Литературная сказка П.П.Ершова «Конёк-Горбунок»: сюжет и 

построение (композиция) сказки 

1 ч 

64 
Речевые особенности (сказочные формулы, повторы, постоянные 

эпитеты) сказки П.П.Ершова «Конёк-Горбунок» 

1 ч 

65 
Литературная сказка С.Т. Аксакова "Аленький цветочек" (сюжет, 

композиция, герои) 

1 ч 

66 
Фольклорная основа литературной сказки С.Т. Аксакова "Аленький 

цветочек". Сочинение по сказке 

1 ч 

67 
Тематическая проверочная работа по итогам раздела «Литературная 

сказка» 

1 ч 

Раздел. Юмористические произведения 3 часа 

68 
Расширение круга детского чтения. Знакомство с авторами 

юмористических произведений 

1 ч 

69 
Средства создания комического в произведениях Н.Н.Носова и других 

авторов на выбор 

1 ч 



70 

Знакомство с экранизацией произведений юмористических 

произведений. На примере экранизации "Сказки о потерянном времени" 

Е. Л. Шварца (1964 г.) 

1 ч 

Раздел. Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой) 
1 час 

71 
Резервный урок. Работа с детскими книгами "Произведения В. Ю. 

Драгунского" 

1 ч 

Раздел. Юмористические произведения 2 часа 

72 
Герой юмористических произведений В.Ю.Драгунского. Средства 

создания юмористического содержания 

1 ч 

73 
Средства выразительности текста юмористического содержания: 

гипербола. На примере рассказа В.Ю. Драгунского «Главные реки» 

1 ч 

Раздел. Пьеса 5 часов 

74 
Знакомство с пьесой как жанром литературы. Как подготовить 

произведение к постановке в театре? 

1 ч 

75 

Создание ремарок (их назначение и содержание) на основе анализа 

характера героев произведения. На примере рассказа В.Ю. Драгунского 

"Главные реки" 

1 ч 

76 

Создание реквизита для инсценирования произведения. Подготовка 

пригласительных билетов и афиши на примере рассказа В.Ю. 

Драгунского "Главные реки" 

1 ч 

77 
Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения, их 

структурные и жанровые особенности 

1 ч 

78 Работа с пьесой-сказкой С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев» 1 ч 

Раздел. Юмористические произведения 1 час 

79 
Характеристика героев юмористических произведений. На примере 

рассказа Л. Д. Каминского "Автопортрет" 

1 ч 

Раздел. Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой) 
1 час  

80 
Резервный урок. Знакомство с детскими журналами: «Весёлые 

картинки», «Мурзилка» и другие. Сочинение весёлой истории 

1 ч 

Раздел. Произведения о детях 8 часов 

81 
Приёмы раскрытия главной мысли рассказа. На примере произведения 

Б. С. Житкова "Как я ловил человечков" 

1 ч 

82 Работа с рассказом К.Г. Паустовского «Корзина с еловыми шишками» 1 ч 

83 

Особенности художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, 

интерьер на примере рассказа К.Г. Паустовского «Корзина с еловыми 

шишками» 

1 ч 

84 
Отличие автора от героя и рассказчика на примере рассказов М.М. 

Зощенко «О Лёньке и Миньке» 

1 ч 

85 
Отражение нравственно-этических понятий в рассказах М.М. Зощенко 

«О Лёньке и Миньке». На примере рассказа "Ёлка" 

1 ч 

86 
Знакомство с отрывками из повести Н.Г. Гарин-Михайловского 

«Детство Тёмы» (отдельные главы): основные события сюжета 

1 ч 

87 
Словесный портрет героя повести Н.Г. Гарин-Михайловского «Детство 

Тёмы» (отдельнеы главы) 

1 ч 



88 
Осмысление поступков и поведения главного героя повести Н.Г. Гарин-

Михайловского «Детство Тёмы» (отдельные главы) 

1 ч 

Раздел. Картины природы в творчестве поэтов и писателей XX века 3 часа 

89 
Темы лирических произведений. На примере стихотворений М.И. 

Цветаевой "Наши царства", "Бежит тропинка с бугорка…" 

1 ч 

90 
Резервный урок. Выразительность поэтических картин родной природы. 

На примере стихотворения И.А. Бунина «Детство» 

1 ч 

91 
Любовь к природе и родному краю – тема произведений поэтов. На 

примере стихотворений С.А. Есенина 

1 ч 

Раздел. Произведения о детях 2 часа 

92 
Тематическая проверочная работа по итогам раздела «Произведения о 

детях и для детей» 

1 ч 

93 
Составление устного рассказа «Герой, который мне больше всего 

запомнился» 

1 ч 

Раздел. Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой) 

1 час 

94 Книга как источник информации. Виды информации в книге 1 ч 

Раздел. Произведения о животных и родной природе 12 часов 

95 Человек и животные – тема многих произведений писателей 1 ч 

96 Писатели – авторы произведений о животных: выставка книг 1 ч 

97 
Наблюдательность писателей, выражающаяся в описании жизни 

животных. На примере рассказа А.И. Куприна «Скворцы» 

1 ч 

98 
Раскрытие темы о бережном отношении человека к природе родного 

края 

1 ч 

99 
Особенности художественного описания родной природы. На примере 

рассказа В.П.Астафьева «Весенний остров» 

1 ч 

100 
Отражение темы «Материнская любовь» в рассказе В.П. Астафьева 

«Капалуха» и стихотворении С.Есенина «Лебёдушка» 

1 ч 

101 Образ автора в рассказе В.П. Астафьев «Капалуха» 1 ч 

102 
М.М. Пришвин - певец русской природы. Чтение произведения М.М. 

Пришвина «Выскочка» 

1 ч 

103 
Авторское мастерство создания образов героев-животных. На примере 

произведения Максима Горького "Воробьишка" 

1 ч 

104 
Человек и его отношения с животными. Обсуждение в классе темы "Что 

такое самопожертвование" 

1 ч 

105 
Развитие речи: озаглавливание частей. На примере произведения В. П. 

Астафьева «Стрижонок Скрип» 

1 ч 

106 
Тематическая проверочная работа по итогам раздела «Произведения о 

животных и родной природе» 

1 ч 

Раздел. О Родине, героические страницы истории 1 час 

107 

Резервный урок. Работа с детскими книгами на тему: «Книги о Родине и 

её истории»: типы книг (изданий). Презентация книги, прочитанной 

самостоятельно 

1 ч 

Раздел. Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой) 
1 час 

108 Составление устного рассказа "Моя любимая книга" 1 ч 



Раздел. О Родине, героические страницы истории 10 часов 

109 

Проявление любви к родной земле в литературе народов России. На 

примере стихотворных и прозаических произведениях писателей и 

поэтов XIX и XX веков 

1 ч 

110 Образ родной земли в стихотворении С.Д.Дрожжина «Родине» 1 ч 

111 

Раскрытие главной идеи произведения А.Т. Твардовского «О Родине 

большой и малой» (отрывок): чувство любви к своей стране и малой 

родине 

1 ч 

112 Характеристика народной исторической песни: темы, образы, герои 1 ч 

113 
Осознание понятий поступок, подвиг на примере произведений о 

Великой Отечественной войне 

1 ч 

114 
Наблюдение за художественными особенностями текста авторской 

песни. Знакомство с песнями на тему Великой Отечественной войны 

1 ч 

115 
Тема героического прошлого России в произведениях литературы. На 

примере "Солдатской песни" Ф. Н. Глинки 

1 ч 

116 
Составление устного рассказа «Защитник Отечества» по изученным 

произведениям 

1 ч 

117 
Тематическая проверочная работа по итогам раздела «О Родине, 

героические страницы истории» 

1 ч 

118 
Патриотическое звучание произведений о Родине, о славных и 

героических страницах истории России 

1 ч 

Раздел. Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой) 

1 час 

119 Книги о приключениях и фантастике 1 ч 

Раздел. Зарубежная литература 1 час 

120 
Зарубежные писатели-сказочники: раскрытие главной мысли и 

особенности композиции 

1 ч 

Раздел. Творчество И.А.Крылова 5 часов 

121 
Особенности басни как лиро-эпического жанра. Басни стихотворные и 

прозаические 

1 ч 

122 

Сравнение басен: темы и герои, особенности языка. На примере басен 

Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», И.И. Хемницера «Стрекоза», Л.Н. 

Толстого «Стрекоза и муравьи» 

1 ч 

123 
Аллегория и ирония как характеристика героев басен. На примере басни 

И.А. Крылова «Мартышка и очки» 

1 ч 

124 Работа с баснями И.А. Крылова. Инсценирование их сюжета 1 ч 

125 Язык басен И.А. Крылова: пословицы, поговорки, крылатые выражения 1 ч 

Раздел. Зарубежная литература 7 часов 

126 
Особенности сюжета «Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта 

(отдельные главы) 

1 ч 

127 
Характеристика главного героя «Путешествия Гулливера» Джонатана 

Свифта (отдельные главы) 

1 ч 

128 
Особенности построения (композиция) литературной сказки: 

составление плана. Х. К. Андерсен "Русалочка" 

1 ч 

129 
Средства художественной выразительности в литературной сказке. Х. 

К. Андерсен "Дикие лебеди" 

1 ч 



130 
Описание героя в произведении Марк Твена «Том Сойер» (отдельные 

главы) 

1 ч 

131 
Анализ отдельных эпизодов произведения Марк Твена «Том Сойер» 

(отдельные главы): средства создания комического. Написание отзыва 

1 ч 

132 Книги зарубежных писателей 1 ч 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой) 
4 часа 

133 Работа со словарём: поиск необходимой информации 1 ч 

134 

Знакомство с современными изданиями периодической печати. Золотой 

фонд детской литературы. В.Ю. Драгунский, И.П.Токмакова и другие - 

авторы детских журналов 

1 ч 

135 Резервный урок. Проверочная работа по итогам изученного в 4 классе 1 ч 

136 
Резервный урок. Рекомендации по летнему чтению. Правила читателя и 

способы выбора книги (тематический, систематический каталог) 

1 ч 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 часов 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми рекомендуется использовать 

следующие методические разработки и пособия: 

Основная литература: 

1. Литературное чтение (в 2 частях), 4 класс/ Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

2. Иллюстративный демонстрационный материал, соответствующий изучаемой теме. 

3. Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

4. Мультимедийный проектор (при наличии). 

5. Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации), соответствующие тематике 

программы по литературному чтению. 

 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики  

Управление образования Администрации муниципального образования 

"Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики" 

МБОУ "Каменно-Задельская средняя школа" 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(ID 824720) 

 

учебного предмета «Иностранный (немецкий)язык» 
для обучающихся 2 – 4 классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Каменное Заделье 2023 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по иностранному (немецкому) языку на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

Программа по иностранному (немецкому) языку на уровне начального общего 

образования составлена на основе ФГОС НОО, федеральной образовательной программы 

начального общего образования и универсального кодификатора распределённых по 

классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и элементов содержания по иностранному 

(немецкому) языку. 

Программа по иностранному (немецкому) языку раскрывает цели образования, 

развития и воспитания обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный 

(немецкий) язык» на уровне начального общего образования, определяет обязательную 

(инвариантную) часть содержания иностранного (немецкого) языка, за пределами которой 

остаётся возможность выбора учителем вариативной составляющей содержания 

образования по иностранному (немецкому) языку. 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных организациях начинается со 

2 класса. Обучающиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к 

овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них 

языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с обучающимися других 

возрастных групп.  

Построение программы по иностранному (немецкому) языку имеет нелинейный 

характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые 

элементы содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на 

определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются 

на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

Цели обучения иностранному языку на уровне начального общего образования 

можно условно разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели программы по иностранному (немецкому) языку на уровне 

начального общего образования 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 (фонетическими, 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 и других); 

формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного 

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

словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели программы по иностранному (немецкому) языку на уровне 

начального общего образования 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 информации 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 совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном 

языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 

позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

свою этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и 

культурам других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых 

национальных ценностей. Освоение программы по иностранному (немецкому) языку 

обеспечивает: 

понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения 

в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

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

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

общения, соблюдая речевой этикет и используя имеющиеся речевые 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 «Иностранный язык». 

На изучение иностранного (немецкого) языка на уровне начального общего 

образования отводится 204 часа: во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе – 68 

часов (2 часа в неделю), в 4 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

2 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Знакомство.  

Приветствие, знакомство, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

Мир моего «я».  

Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. 

Мир моих увлечений.  

Любимый цвет. Любимая игрушка, игра. Любимые занятия. Мой питомец. 

Выходной день (в цирке, в зоопарке). 

Мир вокруг меня.  

Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка.  

Названия родной страны и стран/страны изучаемого языка и их столицы. 

Произведения детского фольклора. Персонажи детских книг. Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

Коммуникативные умения 
Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником, поздравление с праздником, выражение благодарности за 

поздравление, извинение; 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответ на вопросы 

собеседника, запрашивание интересующей информации. 

Коммуникативные умения монологической речи. Создание с использованием 

ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций устных монологических высказываний: 

описание предмета, реального человека или литературного персонажа, рассказ о себе, 

члене семьи, друге. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/ 

невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

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

с использованием иллюстраций и языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение 

из воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера 

(например, имя, возраст, любимое занятие, цвет) с использованием иллюстраций и 

языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, обеспечивая восприятие читаемого слушателями текста. 



Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с использованием 

иллюстраций и языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

использованием иллюстраций и языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение 

личного характера. 

Письмо 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста, выписывание из текста 

слов, словосочетаний, предложений, вставка пропущенных слов в предложение, 

дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. 

Написание с использованием образца коротких поздравлений с праздниками (с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы немецкого алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв немецкого 

алфавита. 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения немецкого языка. Чтение 

основных дифтонгов и сочетаний согласных, выДеление некоторых звукобуквенных 

сочетаний при анализе изученных слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса. 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (der 

Film, das Kino). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные (с nicht), вопросительные (общий, специальный вопросы). Порядок слов в 

предложении. Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

Предложения с простым глагольным сказуемым (Er tanzt gern). 

Предложения с составным именным сказуемым (Der Tisch ist grün). 

Предложения с простым составным глагольным сказуемым (Ich kann schnell laufen). 



Спряжение глаголов sein, haben в Präsens. 

Спряжение некоторых глаголов в Präsens, в том числе с изменением корневой 

гласной (fahren, tragen, lesen, sprechen), кроме 2-го лица мн. числа. 

Модальные глаголы können, mögen в Präsens; порядок слов в предложении с 

модальным глаголом. 

Род имён существительных. 

Неопределённый и определённый артикли с именами существительными (наиболее 

распространённые случаи употребления). 

Существительные в именительном и винительном падежах. Имена собственные 

(антропонимы) в родительном падеже. Личные (кроме ihr) и притяжательные 

местоимения (mein, dein). 

Количественные числительные (1–12). Вопросительные слова (wer, was, woher, 

wie). Cоюзы und, aber (при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

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

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту).  

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов, иллюстраций. 

 

3 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. Любимый цвет. Мой питомец. Любимые занятия. 

Любимая сказка. Выходной день (в цирке, в зоопарке, парке). Каникулы. 

Мир вокруг меня.  

Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, 

село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка.  

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности, 

некоторые интересные факты. Произведения детского фольклора. Персонажи детских 

книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 
Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником, поздравление с праздником, выражение благодарности за 

поздравление, извинение; 

диалога-побуждения: приглашение собеседника к совместной деятельности, 

вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника; 



диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответ на вопросы 

собеседника, просьба предоставить интересующую информацию. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 

литературного персонажа, рассказ о себе, члене семьи, друге. 

Пересказ с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций 

основного содержания прочитанного текста. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и 

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

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

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

с использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение 

из воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с 

использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, обеспечивая восприятие читаемого слушателями тектса. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с использованием 

иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение и 

понимание в прочитанном тексте запрашиваемой информации фактического характера с 

использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

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

характера. 

Письмо 

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

вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них 

изображено. 

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

возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 

Написание с использованием образца поздравлений с праздниками (днём 

рождения, с Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 



Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух, без ошибок, произнесение слов с соблюдением правильного 

ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 350 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, включая 200 лексических 

единиц, усвоенных на первом году обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи количественных 

числительных при помощи суффиксов -zehn, -zig. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные (с kein), побудительные предложения (кроме вежливой 

формы с Sie). 

Предложения с местоимением es и конструкцией es gibt. Спряжение глаголов sein, 

haben в Präteritum. 

Спряжение слабых и сильных глаголов в Präsens (в том числе во 2-м лице мн. 

числа). 

Употребление слабых и сильных глаголов в Perfekt: повествовательные и 

вопросительные предложения (общий и специальный вопросы). 

Модальные глаголы mögen (в форме möchte), müssen (в Präsens). 

Множественное число существительных. 

Нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи 

употребления). 

Склонение существительных в единственном числе в именительном, дательном и 

винительном падежах. 

Личные и притяжательные местоимения. Количественные числительные (13–30). 

Наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений in, an (употребляемые с дательным падежом). 

Социокультурные знания и умения 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

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

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

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

детских книг. 

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

родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного 

города/села, цвета национальных флагов). 

Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 



Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов, иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

 

4 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 
Мир моего «я».  

Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день (распорядок 

дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений.  

Любимая игрушка, игра. Любимый цвет. Мой питомец. Любимые занятия. 

Любимая сказка. Выходной день (в цирке, в зоопарке, парке). Каникулы. 

Мир вокруг меня.  

Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, любимые 

учебные предметы. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и 

домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). Покупки (одежда, обувь, книги, 

основные продукты питания). 

Родная страна и страны изучаемого языка.  

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности и 

некоторые интересные факты. Произведения детского фольклора. Персонажи детских 

книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 
Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие, завершение 

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

с праздником, выражение благодарности за поздравление, выражение извинения; 

диалога-побуждения: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие 

выполнить просьбу, приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое 

согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответы на вопросы 

собеседника, запрашивание интересующей информации; 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций устных 

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера 

реального человека или литературного персонажа, рассказ/сообщение (повествование) с 

использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций . 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического 

содержания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с использованием ключевых 

слов, вопросов, плана и (или) иллюстраций. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного 

задания. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и 

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



Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов 

в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

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

использованием иллюстраций, языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию фактического характера с использованием 

иллюстраций, языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, обеспечивая восприятие читаемого слушателями текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с использованием 

иллюстраций, языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

использованием иллюстраций, языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Прогнозирование содержания текста по заголовку. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, 

главная мысль, главные факты/события) тексте с использованием иллюстраций, языковой, 

в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в 

них информации. 

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

характера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений, вставка пропущенных 

слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

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

фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия) в 

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

Написание с использованием образца поздравлений с праздниками (с Новым 

годом, Рождеством, днём рождения) с выражением пожеланий. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них 

изображено, написание короткого рассказа по плану/ключевым словам. 

Написание электронного сообщения личного характера с использованием образца. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 



Чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации, 

включая 350 лексических единиц. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи порядковых 

числительных при помощи суффиксов -te, -ste, родственных слов с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (суффикс -er – Arbeiter, -in – Lehrerin), 

словосложения (Geburtstag). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Простые предложения с однородными членами (союз oder). Сложносочинённые 

предложения с сочинительными союзами und, aber, oder, denn. 

Модальный глагол wollen (в Präsens). 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

сравнения. 

Личные местоимения в винительном и дательном падежах (в некоторых речевых 

образцах). 

Указательные местоимения dieser, dieses, diese. Количественные числительные (до 

100). 

Порядковые числительные (до 31). 

Предлоги fur, mit, um (в некоторых речевых образцах). 

Социокультурные знания и умения 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

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

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по 

телефону. 

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

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

достопримечательности). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

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

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов, картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИНОСТРАННОМУ (НЕМЕЦКОМУ) ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по иностранному (немецкому) языку 

на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения иностранного (немецкого) языка на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

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 другим людям. 

3) эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

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

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5) трудового воспитания: 
осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

6) экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих вред природе. 

7) ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 



 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения иностранного (немецкого) языка на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного учителем алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, 

причина – следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 



 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 подготавливать небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

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. 

Совместная деятельность 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного 

образца. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение 

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

условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по иностранному (немецкому) языку: 

Коммуникативные умения 
Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и (или) 

зрительные опоры, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/ странах 

изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 



создавать монологические высказывания (описание, повествование/рассказ), 

используя вербальные и (или) зрительные опоры (объём монологического высказывания – 

не менее 3 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные 

опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования – до 40 

секунд. 

Смысловое чтение: 

читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объёмом 

до 60 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонацией, обеспечивая восприятие читаемого слушателями текста; 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую 

догадку (объём текста для чтения – до 80 слов). 

Письмо: 

заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии 

с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать с использованием образца короткие поздравления с праздниками. 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи: 

различать на слух, без ошибок произносить слова с правильным ударением и фразы 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

называть буквы немецкого алфавита языка в правильной последовательности и 

графически корректно воспроизводить все буквы алфавита; 

правильно читать основные дифтонги и сочетания согласных; 

выделять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; 

читать вслух новые слова согласно основным правилам чтения; 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения). 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения; 

распознавать с помощью языковой догадки интернациональные слова (der Film, das 

Kino). 

Грамматическая сторона речи: 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции немецкого языка: 

основные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные (с nicht), вопросительные (общий, специальный 

вопросы); 

нераспространённые и распространённые простые предложения; 

предложения с простым глагольным сказуемым, с составным именным сказуемым 

и с простым составным глагольным сказуемым; 



спряжение глаголов sein, haben в Präsens; 

спряжение некоторых глаголов в Präsens, в том числе с изменением корневой 

гласной (fahren, tragen, lesen, sprechen), кроме 2-го лица мн. числа; 

модальные глаголы können, mögen в Präsens; порядок слов в предложении с 

модальным глаголом; 

имена существительные с определённым и неопределённым артиклем (наиболее 

распространённые случаи употребления), род имён существительных; 

существительные в именительном и винительном падежах; 

имена собственные (антропонимы) в родительном падеже; 

6 личные (кроме ihr) и притяжательные местоимения (mein, dein); 

количественные числительные (1–12); 

вопросительные слова (wer, was, woher, wie); 

союзы und, aber (при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 
использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление 

с днём рождения, Новым годом, Рождеством; 

знать название своей страны и страны/стран изучаемого языка, их столиц. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по иностранному (немецкому) языку: 

Коммуникативные умения 
Говорение: 

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

диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и 

(или) зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (до 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) с вербальными и (или) зрительными опорами; 

пересказывать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами (объём монологического высказывания – не менее 4 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера со зрительной опорой и 

с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 

текста/текстов для аудирования – до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объёмом 

до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонацией, обеспечивая восприятие читаемого слушателями текста; 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов 

для чтения – до 130 слов). 

Письмо: 



создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено; 

заполнять простые анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, возраст, страна проживания, любимое занятие и другие) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать с использованием образца короткие поздравления с праздниками (днём 

рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожелания. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

различать на слух, без ошибок произносить слова с правильным ударением и фразы 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

читать вслух слова согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения). 

Лексическая сторона речи: 

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

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания для 3 класса, включая освоенные в 

предшествующий год обучения 200 лексических единиц; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации (числительные с суффиксами -zehn, -zig), в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи: 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

грамматические конструкции и морфологические формы немецкого языка: 

основные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные (с kein), побудительные предложения (кроме вежливой 

формы с Sie); 

предложения с местоимением es и конструкцией es gibt; 

спряжение глаголов sein, haben в Präteritum; 

спряжение слабых и сильных глаголов в Präsens (в том числе во 2-м лице мн. 

числа); 

употребление слабых и сильных глаголов в Perfekt: повествовательные и 

вопросительные предложения (общий и специальный вопросы); 

модальные глаголы mögen (в форме möchte), müssen (в Präsens); 

множественное число имён существительных; 

нулевой артикль с именами существительными (наиболее распространённые 

случаи употребления); 

склонение имён существительных в единственном числе в именительном, 

дательном и винительном падежах; 

притяжательные местоимения (sein, ihr, unser, euer, Ihr); 

количественные числительные (13–30); 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений in, an (употребляемые с дательным падежом). 

Социокультурные знания и умения 
использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление 

с днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка. 



К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по иностранному (немецкому) языку: 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

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

диалог-расспрос, диалог-разговор по телефону) на основе вербальных и (или) зрительных 

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

языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение, 

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

тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания – не 

менее 5 фраз); 

пересказывать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами; 

устно излагать результаты выполненного проектного задания (объём 

монологического высказывания – не менее 5 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

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

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического 

характера со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования – до 1 

минуты). 

Смысловое чтение: 

читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объёмом 

до 67 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонацией, обеспечивая восприятие читаемого слушателями; 

читать про себя и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой 

и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём 

текста/текстов для чтения – до 160 слов); 

читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них 

информацию. 

Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия, домашний 

питомец и другие) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; 

писать с использованием образца короткие поздравления с праздниками с 

выражением пожелания; 

писать с использованием образца электронное сообщение личного характера 

(объём сообщения – до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи: 

различать на слух, без ошибок произносить слова с правильным ударением и фразы 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 



читать вслух слова согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания для 4 класса, включая освоенные в предыдущий год 

обучения 350 лексических единиц; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации (существительные с суффиксами -er – 

Arbeiter, -in – Lehrerin, порядковые числительные с суффиксами -te, -ste) и словосложения 

(Geburtstag) в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи: 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

синтаксические конструкции и морфологические формы немецкого языка: 

простые предложения с однородными членами (союз oder); 

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, oder, denn; 

модальный глагол wollen (в Präsens); 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

сравнения; 

личные местоимения в винительном и дательном падежах (в некоторых речевых 

образцах); 

указательные местоимения dieser, dieses, diese; 

количественные (до 100) и порядковые (до 31) числительные; 

предлоги für, mit, um (в некоторых речевых образцах). 

Социокультурные знания и умения 
использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в различных ситуациях общения: 

приветствие, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление, разговор 

по телефону; 

кратко рассказывать о России и стране/странах изучаемого языка. 

использовать двуязычные словари, словари в картинках и другие справочные 

материалы, включая ресурсы Интернета. 

 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

2 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

программы  
 

Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практичес

кие работы  
 

1 Знакомство  11   1   

Аудиокурс к учебнику: 

https://prosv.ru/audio/section/bi

m.html РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/10/2/ 

https://videouroki.net/video/nem

https://prosv.ru/audio/section/bim.html
https://prosv.ru/audio/section/bim.html
https://resh.edu.ru/subject/10/2/
https://videouroki.net/video/nemeckiy


eckiy / 

2 
Мир моего 

«я» 
 18   1   

Аудиокурс к учебнику: 

https://prosv.ru/audio/section/bi

m.html РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/10/2/ 

https://videouroki.net/video/nem

eckiy 

3 
Мир вокруг 

меня 
 13   1   

Аудиокурс к учебнику: 

https://prosv.ru/audio/section/bi

m.html РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/10/2/ 

https://videouroki.net/video/nem

eckiy 

4 
Мир моих 

увлечений 
 17   1   

Аудиокурс к учебнику: 

https://prosv.ru/audio/section/bi

m.html РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/10/2/ 

https://videouroki.net/video/nem

eckiy 

5 

Родная 

страна и 

страны 

изучаемого 

языка 

 9   1   

Аудиокурс к учебнику: 

https://prosv.ru/audio/section/bi

m.html РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/10/2/ 

https://videouroki.net/video/nem

eckiy 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   5   0   

  

3 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

программы  

 

Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практичес

кие работы  

 

1 
Мир моего 

«я» 
 12   1   

Аудиокурс к учебнику: 

https://prosv.ru/audio/section/bi

m.html РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/10/3/ 

https://videouroki.net/video/nem

eckiy 

2 
Мир моих 

увлечений 
 21   1   

Аудиокурс к учебнику: 

https://prosv.ru/audio/section/bi

m.html РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/10/3/ 

https://videouroki.net/video/nem

https://videouroki.net/video/nemeckiy
https://prosv.ru/audio/section/bim.html
https://prosv.ru/audio/section/bim.html
https://resh.edu.ru/subject/10/2/
https://videouroki.net/video/nemeckiy
https://videouroki.net/video/nemeckiy
https://prosv.ru/audio/section/bim.html
https://prosv.ru/audio/section/bim.html
https://resh.edu.ru/subject/10/2/
https://videouroki.net/video/nemeckiy
https://videouroki.net/video/nemeckiy
https://prosv.ru/audio/section/bim.html
https://prosv.ru/audio/section/bim.html
https://resh.edu.ru/subject/10/2/
https://videouroki.net/video/nemeckiy
https://videouroki.net/video/nemeckiy
https://prosv.ru/audio/section/bim.html
https://prosv.ru/audio/section/bim.html
https://resh.edu.ru/subject/10/2/
https://videouroki.net/video/nemeckiy
https://videouroki.net/video/nemeckiy
https://prosv.ru/audio/section/bim.html
https://prosv.ru/audio/section/bim.html
https://resh.edu.ru/subject/10/3/
https://videouroki.net/video/nemeckiy
https://videouroki.net/video/nemeckiy
https://prosv.ru/audio/section/bim.html
https://prosv.ru/audio/section/bim.html
https://resh.edu.ru/subject/10/3/
https://videouroki.net/video/nemeckiy


eckiy 

3 
Мир вокруг 

меня 
 22   1   

Аудиокурс к учебнику: 

https://prosv.ru/audio/section/bi

m.html РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/10/3/ 

https://videouroki.net/video/nem

eckiy 

4 

Родная 

страна и 

страны 

изучаемого 

языка 

 13   1   

Аудиокурс к учебнику: 

https://prosv.ru/audio/section/bi

m.html РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/10/3/ 

https://videouroki.net/video/nem

eckiy 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   4   0   

 

 

 

4 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

программы  
 

Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практичес

кие работы  

 

1 
Мир моего 

«я» 
 10   1   

Аудиокурс к учебнику: 

https://prosv.ru/audio/section/bi

m.html РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/10/4/ 

https://videouroki.net/video/nem

eckiy 

2 
Мир моих 

увлечений 
 18   1   

Аудиокурс к учебнику: 

https://prosv.ru/audio/section/bi

m.html РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/10/4/ 

https://videouroki.net/video/nem

eckiy 

3 
Мир вокруг 

меня 
 28   1   

Аудиокурс к учебнику: 

https://prosv.ru/audio/section/bi

m.html РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/10/4/ 

https://videouroki.net/video/nem

eckiy 

4 

Родная 

страна и 

страны 

 12   1   

Аудиокурс к учебнику: 

https://prosv.ru/audio/section/bi

m.html РЭШ: 

https://videouroki.net/video/nemeckiy
https://prosv.ru/audio/section/bim.html
https://prosv.ru/audio/section/bim.html
https://resh.edu.ru/subject/10/3/
https://videouroki.net/video/nemeckiy
https://videouroki.net/video/nemeckiy
https://prosv.ru/audio/section/bim.html
https://prosv.ru/audio/section/bim.html
https://resh.edu.ru/subject/10/3/
https://videouroki.net/video/nemeckiy
https://videouroki.net/video/nemeckiy
https://prosv.ru/audio/section/bim.html
https://prosv.ru/audio/section/bim.html
https://resh.edu.ru/subject/10/4/
https://videouroki.net/video/nemeckiy
https://videouroki.net/video/nemeckiy
https://prosv.ru/audio/section/bim.html
https://prosv.ru/audio/section/bim.html
https://resh.edu.ru/subject/10/4/
https://videouroki.net/video/nemeckiy
https://videouroki.net/video/nemeckiy
https://prosv.ru/audio/section/bim.html
https://prosv.ru/audio/section/bim.html
https://resh.edu.ru/subject/10/4/
https://videouroki.net/video/nemeckiy
https://videouroki.net/video/nemeckiy
https://prosv.ru/audio/section/bim.html
https://prosv.ru/audio/section/bim.html


изучаемого 

языка 

https://resh.edu.ru/subject/10/4/ 

https://videouroki.net/video/nem

eckiy 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   4   0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/10/4/
https://videouroki.net/video/nemeckiy
https://videouroki.net/video/nemeckiy


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

2 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Тема урока  

 

Количество часов 

Всего  

 

Контрольные 

работы  
 

1 

Знакомство (вводный урок) (изучение 

букв алфавита. Соотнесение букв и 

звуков в словах) 

 1   

2 

Знакомство (приветствие, знакомство, 

прощание с учителем и 

одноклассниками) 

 1   

3 

Знакомство. Как зовут тебя и твоих 

друзей? (изучение букв алфавита. 

Соотнесение букв и звуков в словах) 

 1   

4 

Знакомство. Как знакомятся других 

персонажи? (изучение букв алфавита и 

буквосочетаний: Соотнесение букв и 

звуков в словах) 

 1   

5 
Знакомство. Как представить других с 

соблюдением этикета? 
 1   

6 Знакомство (приветствие и прощание)  1   

7 Знакомство (откуда ты родом?)  1   

8 Знакомство (сколько тебе лет?)  1   

9 Знакомство (краткий рассказ о себе)  1   

10 "Знакомство". Обобщение по теме  1   

11 "Знакомство". Контроль по теме  1   1  

12 
Мир моего "я". Моя семья 

(представляем свою семью) 
 1   

13 
Мир моего "я". Моя семья (семейные 

фотографии) 
 1   

14 
Мир моего "я". Моя семья (описание 

семьи одноклассника/одноклассницы) 
 1   

15 
Мир моего "я". Моя семья (наша 

дружная семья) 
 1   

16 
Мир моего "я". Моя семья (члены 

семьи: какие они?) 
 1   

17 
Мир моего "я". Моя семья 

(познакомьтесь с моей семьёй) 
 1   

18 
Мир моего "я". Моя семья (семейные 

фото моих друзей) 
 1   

19 Мир моего "я". Моя семья (мои друзья)  1   

20 
Мир моего "я". Мои друзья (рассказ о 

своём друге/подруге) 
 1   

21 Мир моего "я". Моя семья (возраст и  1   



занятия членов моей семьи) 

22 
Мир моего "я". Литературный персонаж 

(описание) 
 1   

23 
Мир моего "я". Мой день рождения 

(сколько тебе лет) 
 1   

24 
Мир моего "я". Мой день рождения 

(пишем поздравительную открытку) 
 1   

25 Мир моего "я". Моя любимая еда  1   

26 Мир моего "я" (моя любимая песенка)  1   

27 

Мир моего "я". Любимая еда на 

праздниках. День рождения и Новый 

Год 

 1   

28 "Мир моего "я". Обобщение по теме  1   

29 "Мир моего "я". Контроль по теме  1   1  

30 Мир моих увлечений. Учим цвета  1   

31 
Мир моих увлечений. Мой любимый 

цвет 
 1   

32 
Мир моих увлечений. Мои любимые 

игрушки 
 1   

33 
Мир моих увлечений. Любимые 

игрушки моих друзей и одноклассников 
 1   

34 Мир моих увлечений. Любимые занятия  1   

35 
Мир моих увлечений (что я умею и 

люблю делать?) 
 1   

36 
Мир моих увлечений (что умеют и 

любят делать мои друзья?) 
 1   

37 
Мир моих увлечений (что умеет и 

любит делать моя семья?) 
 1   

38 Мир моих учлечений. Летний отдых  1   

39 
Мир моих увлечений. Мой питомец 

(описание) 
 1   

40 
Мир моих увлечений (что я умеет 

делать мой питомец?) 
 1   

41 
Мир моих увлечений. Выходной день с 

семьёй 
 1   

42 
Мир моих увлечений. Выходной день в 

зоопарке 
 1   

43 Мир моих увлечений (играем в театр)  1   

44 
Мир моих увлечений. Идеи для 

выходного дня 
 1   

45 
"Мир моих увлечений". Обобщение по 

теме 
 1   

46 
"Мир моих увлечений". Контроль по 

теме 
 1   1  

47 Мир вокруг меня. Моя школа. Мои  1   



друзья 

48 Мир вокруг меня. Мои занятия в школе  1   

49 
Мир вокруг меня. Занятия в школе моих 

друзей 
 1   

50 
Мир вокруг меня. Моя школа. 

Подготовка к школьному празднику 
 1   

51 
Мир вокруг меня. Мои друзья по 

переписке 
 1   

52 Мир вокруг меня. Выходные с друзьями  1   

53 
Мир вокруг меня. Лучший друг/Лучшая 

подруга 
 1   

54 Мир вокруг меня. Моя малая родина  1   

55 
Мир вокруг меня. Город/село, в 

котором я живу 
 1   

56 
Мир вокруг меня. Моя малая родина 

(отдыхаем с семьёй) 
 1   

57 
Мир вокруг меня (где живут мои 

друзья) 
 1   

58 "Мир вокруг меня". Обобщение по теме  1   

59 "Мир вокруг меня". Контроль по теме  1   1  

60 

Родная страна и страны изучаемого 

языка. Города и столица страны 

изучаемого языка 

 1   

61 
Родная страна и страны изучаемого 

языка. Персонажи детских книг 
 1   

62 
Родная страна и страны изучаемого 

языка. Новогодние стихи и песни 
 1   

63 

Родная страна и страны изучаемого 

языка. Произведения детского 

фольклора 

 1   

64 

Родная страна и страны изучаемого 

языка. Праздники. Новый год в России 

и Германии 

 1   

65 

Родная страна и страны изучаемого 

языка. Праздники. Рождество в России 

и Германии 

 1   

66 
Родная страна и страны изучаемого 

языка. Написание новогодней открытки 
 1   

67 
"Родная страна и страны изучаемого 

языка". Обобщение по теме 
 1   

68 
"Родная страна и страны изучаемого 

языка". Контроль по теме 
 1   1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   5  

 



3 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  
 

Количество часов 

Всего  
 

Контрольные 

работы  

 

1 
Мир моего "я". Моя семья (рассказ о 

своей семье) 
 1   

2 
Мир моего "я". Моя семья 

(увлечения) 
 1   

3 
Мир моего "я". Моя семья (мои 

друзья, соместные занятия) 
 1   

4 
Мир моего "я". Моя семья (летние 

каникулы) 
 1   

5 
Мир моего "я". Моя семья (семейное 

фото) 
 1   

6 Мир моего "я". Мой день рождения.  1   

7 
Мир моего "я". Мой день рождения 

(идеи для подарков) 
 1   

8 
Мир моего "я". День рождения моего 

друга (поздравительная открытка) 
 1   

9 Мир моего "я". Моя любимая еда  1   

10 Мир моего "я" (мой распорядок дня)  1   

11 "Мир моего "я". Обобщение по теме  1   

12 "Мир моего "я". Контроль по теме  1   1  

13 
Мир моих увлечений. Мои любимые 

игрушки 
 1   

14 
Мир моих увлечений. Мои любимые 

игры 
 1   

15 
Мир моих увлечений. Мой любимый 

цвет 
 1   

16 Мир моих увлечений. Мой питомец  1   

17 
Мир моих увлечений. Мои любимые 

занятия в каникулы 
 1   

18 
Мир моих увлечений. Любимые 

занятия (летом) 
 1   

19 
Мир моих увлечений. Любимые 

занятия (зимой) 
 1   

20 
Мир моих увлечений. Любимые 

занятия моей семьи в городе 
 1   

21 

Мир моих увлечений. Любимые 

занятия моей семьи в деревне (на 

даче) 

 1   

22 
Мир моих увлечений (описываем 

летние фотографии) 
 1   

23 Мир моих увлечений. Мой выходной  1   



день (планирование) 

24 
Мир моих увлечений. Выходной день 

в зоопарке с семьёй 
 1   

25 
Мир моих увлечений. Выходной день 

(в парке) 
 1   

26 
Мир моих увлечений. Моя любимая 

сказка 
 1   

27 

Мир моих увлечений. Мои любимые 

сказочные герои (краткое описание 

главного героя) 

 1   

28 
Мир моих увлечений. Любимые 

сказки моих друзей 
 1   

29 Мир моих увлечений. Каникулы  1   

30 
Мир моих увлечений. Мои любимые 

занятия в каникулы 
 1   

31 Мир моих увлечений (проект)  1   

32 
"Мир моих увлечений." Обобщение 

по теме 
 1   

33 
"Мир моих увлечений." Контроль по 

теме 
 1   1  

34 Мир вокруг меня. Моя комната  1   

35 
Мир вокруг меня. Моя школа. 

Первый школьный день 
 1   

36 
Мир вокруг меня. Моя школа, мои 

одноклассники 
 1   

37 Мир вокруг меня (мои новые друзья)  1   

38 
Мир вокруг меня. Моя школа, мои 

учителя 
 1   

39 
Мир вокруг меня. Моя школа (моя 

классная комната) 
 1   

40 
Мир вокруг меня. Моя школа (что 

есть в моём классе) 
 1   

41 
Мир вокруг меня. Мои друзья 

(любимые занятия после уроков) 
 1   

42 
Мир вокруг меня. Моя малая родина 

(город/село, в котором я живу) 
 1   

43 Мир вокруг меня (покупки)  1   

44 Мир вокруг меня (одежда)  1   

45 Мир вокруг меня. Дикие животные  1   

46 
Мир вокруг меня. Домашние 

животные 
 1   

47 
Мир вокруг меня. Погода (в разное 

время года) 
 1   

48 
Мир вокруг меня. Погода в твоём 

городе/селе 
 1   



49 Мир вокруг меня (овощи и фрукты)  1   

50 Мир вокруг меня (дни недели)  1   

51 
Мир вокруг меня. Времена года 

(описание) 
 1   

52 
Мир вокруг меня. Времена года 

(природа) 
 1   

53 
Мир вокруг меня. Времена года 

(месяцы) 
 1   

54 
"Мир вокруг меня." Обобщение по 

теме 
 1   

55 "Мир вокруг меня." Контроль по теме  1   1  

56 

Родная страна и страны изучаемого 

языка (главные 

достопримечательности, интересные 

факты) 

 1   

57 

Родная страна и страны изучаемого 

языка. Персонажи детских книг (мой 

любимый персонаж) 

 1   

58 

Родная страна и страны изучаемого 

языка. Праздники. Новый год (пишем 

поздравление) 

 1   

59 

Родная страна и страны изучаемого 

языка. Праздники. Карнавал 

(подготовка к празднику/написание 

приглашения) 

 1   

60 

Родная страна и страны изучаемого 

языка. Праздники. Рождество (пишем 

поздравление) 

 1   

61 

Родная страна и страны изучаемого 

языка. Праздники (весенние 

праздники) 

 1   

62 
Родная страна и страны изучаемого 

языка. Моя любимая детская сказка 
 1   

63 
Родная страна и страны изучаемого 

языка. Моя любимая детская песенка 
 1   

64 
Родная страна и страны изучаемого 

языка. Школьный праздник 
 1   

65 
Родная страна и страны изучаемого 

языка. Рассказываем сказку 
 1   

66 

Родная страна и страны изучаемого 

языка. Произведения детского 

фольклора 

 1   

67 
"Родная страна и страны изучаемого 

языка." Обобщение по теме 
 1   

68 
"Родная страна и страны изучаемого 

языка." Контроль по теме 
 1   1  



ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   4  

  

4 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  
 

Количество часов 

Всего  
 

Контрольные 

работы  

 

1 
Мир моего "я". Моя семья (члены 

семьи) 
 1   

2 
Мир моего "я". Моя семья (описание 

внешности) 
 1   

3 
Мир моего "я". Моя семья (описание 

характера) 
 1   

4 
Мир моего "я". Мой день рождения 

(идеи подарков) 
 1   

5 
Мир моего "я". Мой день рождения 

(где и как его провести) 
 1   

6 

Мир моего "я". Мой день рождения 

(написание приглашения на день 

рождения) 

 1   

7 Мир моего "я". Моя любимая еда  1   

8 
Мир моего "я". Мой день (домашние 

обязанности) 
 1   

9 Мир моего "я". Обобщение по теме  1   

10 Мир моего "я". Контроль по теме  1   1  

11 
Мир моих увлечений. Моя любимая 

игрушка 
 1   

12 
Мир моих увлечений. Игрушки в 

моей комнате 
 1   

13 
Мир моих увлечений. Мои любимые 

игры 
 1   

14 Мир моих увлечений. Любимые цвета  1   

15 
Мир моих увлечений. Мои любимые 

занятия 
 1   

16 

Мир моих увлечений. Любимые 

занятия моих друзей и 

одноклассников 

 1   

17 
Мир моих увлечений. Любимые 

занятия в разное время года 
 1   

18 
Мир моих увлечений. Моя любимая 

сказка 
 1   

19 
Мир моих увлечений. Любимая сказка 

моих друзей и одноклассников 
 1   

20 Мир моих увлечений. Любимая  1   



сказка. Описание персонажей 

21 
Мир моих увлечений. Любимая сказка 

в картинках 
 1   

22 
Мир моих увлечений. Выходной день 

в цирке 
 1   

23 
Мир моих увлечений. Выходной день 

в зоопарке 
 1   

24 Мир моих увлечений. Каникулы  1   

25 
Мир моих увлечений. Каникулы 

(летом) 
 1   

26 
Мир моих увлечений. Каникулы 

(весной) 
 1   

27 
"Мир моих увлечений." Обобщение 

по теме 
 1   

28 
"Мир моих увлечений." Контроль по 

теме 
 1   1  

29 Мир вокруг меня. Моя комната  1   

30 
Мир вокруг меня. Моя комната 

(предметы интерьера) 
 1   

31 
Мир вокруг меня. Моя комната (что и 

где стоит или лежит) 
 1   

32 
Мир вокруг меня. Комната моего 

друга / моей подруги 
 1   

33 
Мир вокруг меня. В гостях у своего 

друга / своей подруги 
 1   

34 
Мир вокруг меня. Мой дом 

(описание) 
 1   

35 
Мир вокруг меня. Мой дом (названия 

комнат и этажей) 
 1   

36 Мир вокруг меня. Моя квартира  1   

37 
Мир вокруг меня. Дом моего друга / 

моей подруги 
 1   

38 
Мир вокруг меня. Квартира моего 

друга / моей подруги 
 1   

39 
Мир вокруг меня. Моя школа (мой 

школьный день) 
 1   

40 
Мир вокруг меня. Моя школа (мои 

любимые предметы) 
 1   

41 

Мир вокруг меня. Моя школа 

(любимые предметы моих 

одноклассников) 

 1   

42 
Мир вокруг меня. Моя школа. Мои 

друзья в ней (краткое описание) 
 1   

43 
Мир вокруг меня. Моя школа. Мои 

друзья в ней (проводим время с 
 1   



одноклассниками) 

44 
Мир вокруг меня. Моя школа. Мои 

друзья (увлечения моих друзей) 
 1   

45 
Мир вокруг меня. Моя школа 

(школьный праздник) 
 1   

46 Мир вокруг меня. Погода (летом)  1   

47 Мир вокруг меня. Погода (весной)  1   

48 Мир вокруг меня. Погода (осенью)  1   

49 Мир вокруг меня (покупки)  1   

50 Мир вокруг меня. Дикие животные  1   

51 
Мир вокруг меня. Домашние 

животные 
 1   

52 Мир вокруг меня (мой питомец)  1   

53 Мир вокруг меня (овощи и фрукты)  1   

54 
Мир вокруг меня (подготовка и 

реализация проекта) 
 1   

55 
"Мир вокруг меня." Обобщение по 

теме 
 1   

56 "Мир вокруг меня". Контроль по теме  1   1  

57 
Родная страна и страны изучаемого 

языка (достопримечательности) 
 1   

58 
Родная страна и страны изучаемого 

языка (праздники зимой) 
 1   

59 
Родная страна (столица, 

государственные символы) 
 1   

60 
Страны изучаемого языка 

(немецкоговорящие страны) 
 1   

61 
Страны изучаемого языка (столица, 

государственные символы) 
 1   

62 
Мир вокруг меня. Моя малая родина 

(праздники в разное время года) 
 1   

63 
Родная страна и страны изучаемого 

языка (сказки, рассказы) 
 1   

64 
Родная страна и страны изучаемого 

языка (рассказываем сказку) 
 1   

65 

Родная страна и страны изучаемого 

языка. Произведения детского 

фольклора 

 1   

66 

Родная страна и страны изучаемого 

языка. Описание внешности 

сказочных персонажей 

 1   

67 
"Родная страна и страны изучаемого 

языка". Обобщение по теме 
 1   

68 
"Родная страна и страны изучаемого 

языка". Контроль по теме 
 1   1  



ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   4  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Немецкий язык (в 2 частях), 2 класс/ Бим И.Л., Рыжова Л.И., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

 • Немецкий язык (в 2 частях), 3 класс/ Бим И.Л., Рыжова Л.И., Фомичева Л.М., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 • Немецкий язык (в 2 частях), 4 класс/ Бим И.Л., Рыжова Л.И., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 
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АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Математика» 

для обучающегося 4 класса  

с задержкой психического развития (вариант 7.2) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Математика» на уровне начального общего образования 

составлена на основе ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР 7.2) и Требований к результатам 

освоения программы, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования обучающихся с ОВЗ, а также Примерной программы 

воспитания.  

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии обучающегося. 

Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на 

математическом материале, первоначальное овладение математическим языком станут 

фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. Изучение 

математики в начальной школе направлено на достижение следующих образовательных, 

развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных 

ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; 

работа с алгоритмами выполнения арифметических действий.  

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, 

которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, построенных на понимании и применении математических отношений 

(«часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических 

действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события).  

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической 

речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и 

неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.).  

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических знаний в 

повседневной жизни. 

Особенности познавательной деятельности и интеллектуального развития детей с ЗПР 

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



 
 

 

 

достаточной познавательной активности и стойкого интереса к учебным заданиям, они не могут 

обдумывать и планировать предстоящую работу, следить за правильностью выполнения задания, 

у них нет стремления к улучшению результата.  

Трудности пространственной ориентировки замедляют формирование знаний и 

представлений о нумерации чисел, числовой последовательности, затрудняют использование 

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

геометрического материала (чертежно-графических навыков и использования чертежно-

измерительных средств). 

Недостаточность развития словесно-логического мышления, логических операция анализа, 

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

трудностям в решении арифметических задач. Обучающиеся с ЗПР не всегда точно понимают 

смысл вопроса задачи, выбирают неверно действие для решения, могут «играть» с числами, не 

соотносят искомые и известные данные, не видят математических зависимостей. Инертность, 

замедленность и малоподвижность мыслительных процессов затрудняют формирование 

вычислительных навыков, использования правила порядка арифметических действий, алгоритма 

приема письменных вычислений. С трудом осваиваются и применяются учениками с ЗПР знания 

табличного умножения и деления, правила деления и умножения на ноль, внетабличное деление. 

В первую очередь предусмотрена адаптация объема и сложности материала к 

познавательным возможностям учеников. Для этого произведен отбор содержания учебного 

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

возможность предъявления дозированной помощи и/или использование руководящего контроля 

педагога. Трудные для усвоения темы детализируются, а учебный материал предъявляется 

небольшими дозами. Для лучшего закрепления материала и автоматизации навыков широко 

используются различные смысловые и визуальные опоры, увеличивается объем заданий на 

закрепление.  Большое внимание уделяется практической работе и предметно-практическому 

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

Изучение курса математики сопровождается использованием заданий и упражнений, 

направленных на коррекцию и развитие мыслительных операций и логических действий, 

активизацию познавательных процессов. Отбор содержания учебного материала основан на 

принципе соблюдения обязательного минимума объема и сложности. Использование на уроках 

различных видов помощи способствует более прочному закреплению материала и постепенному 

переходу к продуктивной самостоятельной деятельности.  



 
 

 

 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 

следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности обучающегося с 

ЗПР:  

 понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в 

обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т.д.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием 

целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища 

искусства и культуры, объекты природы); 

 владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет ученику 

совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить 

логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и явлений 

окружающей жизни — возможности их измерить, определить величину, форму, выявить 

зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве. Осознанию 

обучающимся многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, что облегчает 

освоение общего способа решения учебной задачи, а также работу с разными средствами 

информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются обучающимся при 

изучении других учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, 

оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм представления информации). 

Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы 

устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки правильности выполнения 

действий, а также различение, называние, изображение геометрических фигур, нахождение 

геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями сформированной 

функциональной грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего 

обучения в основном звене школы. 

В федеральном учебном плане на изучение математики в 4 классе отводится 4 часа в 

неделю, всего 136 часов. 

 

 



 
 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку 

очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

2. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой 

активностью. 

3. Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку 

может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая структурность 

восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об окружающем мире. 

Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

4. Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный. 

5. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с 

темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-

грамматической стороны. 

6. У детей с ОВЗ наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно 

обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно - логическое мышление. К 

началу школьного обучения дети не владеют в полной мере всеми необходимыми для выполнения 

школьных заданий интеллектуальными операциями (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

абстрагирование). 

Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с 

темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-

грамматической стороны. Отставание в развитии всех форм мышления обнаруживается, в первую 

очередь, во время решения задач на словесно - логическое мышление. Кроме того, учащиеся   

характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного проявления хронических заболеваний, 

повышенной утомляемостью. 

Программа строит обучение  детей с ОВЗ на основе принципа коррекционно-развивающей 

направленности  учебно-воспитательного процесса. То есть учебный материал учитывает 

особенности детей, на каждом уроке включаются задания, обеспечивающие восприятие учебного 

материала. 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

В основе учебно- воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

- понимание математических отношений является средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в 

обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т.д.) 

- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека; 

- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою 



 
 

 

 

точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать 

истинность предположения). 

Формирование жизненной компетенции обучающихся с задержкой психического развития. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 

ИСКУССТВУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, 

для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать 

предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 

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

людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах 

при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; 

стремиться углублять свои математические знания и умения; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных 

и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжённость); 



 
 

 

 

устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать его (установление 

возрастающих и/или убывающих числовых закономерностей на доступном материале, выявление 

правила расположения элементов в ряду, проверка выявленного правила); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 

учебных и житейских задач; 

использовать элементарные знаково-символические средств для организации своих 

познавательных процессов (использование знаково-символических средств при образовании 

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

осмысленно читать тексты математических задач (уточнять лексическое значение слов, 

определять структуру задачи, находить опорные слова, выделять и объяснять числовые данные, 

находить известные и искомые данные); 

представлять текстовую задачу, её решение в виде схемы, арифметической записи. 

Базовые исследовательские действия: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики; 

понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

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

Работа с информацией: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 

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

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме (знание единиц 

измерения и понимание к каким величинам они применяются, понимание того, что одна и та же 

величина может быть выражена в разных единицах, выражать величины в числовой форме в 

зависимости от выбранной единицы измерения, соотносить числа, выраженные в разных мерах и 

т.д.); 



 
 

 

 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его;  

использовать адекватно речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций; 

уметь работать в паре, в подгруппе; 

с помощью педагога строить логическое рассуждение; 

после совместного анализа использовать текст задания для объяснения способа и хода 

решения математической задачи; формулировать ответ; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии (при 

необходимости с опорой на визуализацию и речевые шаблоны); 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей 

правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида –описание (например, 

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

измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

составлять по аналогии; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным после 

совместного анализа. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

Самоорганизация: 

выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к 

организации учебной деятельности;  

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации, оречевлять алгоритм решения математических заданий и соотносить свои действия с 

алгоритмом; 



 
 

 

 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

Самоконтроль: 

исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и замечать 

несоответствия под руководством учителя и самостоятельно; 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; оценивать их; 

выбирать и при необходимости корректировать способы действий. 

Самооценка:  

предусматривать способы предупреждения ошибок (задать вопрос педагогу, обращение к 

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

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

им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленные 

учителем или самостоятельно; 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

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

(при необходимости с использованием таблицы разрядных единиц); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами 

письменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление многозначного числа на однозначное, 

двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); деление с остатком — письменно с 

опорой на алгоритм (в пределах 1000); 

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

сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 

использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий (при 

необходимости с опорой на таблицу свойств арифметических действий); 

выполнять прикидку результата вычислений после совместного анализа; осуществлять 

проверку полученного результата по критериям: соответствие правилу/алгоритму; 



 
 

 

 

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

помощью учителя); 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

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

стоимость, площадь, скорость) (при необходимости с использованием таблиц величин); 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; сутки, 

неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный 

метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду) 

(при необходимости с использованием таблиц величин); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения 

между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и 

объёмом работы (при необходимости с опорой на визуальную поддержку/формулы); 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

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

вместимость с направляющей помощью педагога; 

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

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

способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления, оценивать полученный 

результат по критерию: соответствие условию; 

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

т.п.), находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), использовать подходящие 

способы проверки, используя образец; 

различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса с направляющей 

помощью учителя; 

различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, 

конуса, пирамиды; 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на 

прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух- трех 

прямоугольников (квадратов); 

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



 
 

 

 

формулировать утверждение (вывод) после совместного анализа, строить логические 

рассуждения (одно-/двухшаговые) с использованием шаблонов изученных связок; 

классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-двум 

признакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных 

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

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

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму при направляющей 

помощи учителя; 

использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, 

схема) в практических и учебных ситуациях; упорядочивать шаги алгоритма; 

выбирать рациональное решение после совместного анализа; 

составлять схему текстовой задачи, используя заученные шаблоны; числовое выражение; 

конструировать ход решения математической задачи; 

находить все верные решения задачи из предложенных после совместного анализа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение, упорядочение. Число, 

большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное число раз. 

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

преобразования.  

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

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

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

метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в минуту, 

метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное 

умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в пределах 100 000; 

деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000. 



 
 

 

 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения 

числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка результата 

вычислений. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, 

нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

 

Текстовые задачи 

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

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

зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), 

работы (производительность, время, объём работы), купли-продажи (цена, количество, 

стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, 

продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на 

нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых видов 

изученных задач. Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью 

числового выражения. 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного 

радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля. 

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; 

различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур из 

прямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников (квадратов). 

 

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и проверка 

логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на 

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



 
 

 

 

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

Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под 

руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными 

источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, образовательные 

сайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

 

Числа и величины (23 часа) 

Числа от 1 до 1000: чтение, запись, сравнение; Числа от 1 до 1000: установление 

закономерности в последовательности, упорядочение, классификация; Числа в пределах миллиона: 

увеличение и уменьшение числа на несколько единиц разряда; Числа в пределах миллиона: чтение, 

запись; Числа в пределах миллиона: представление многозначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых; Сравнение чисел в пределах миллиона; Общее группы многозначных чисел. 

Классификация чисел. Класс миллионов. Класс миллиардов; Сравнение и упорядочение чисел;  

Составление высказываний о свойствах числа. Запись признаков сравнения чисел; Сравнение 

объектов по длине. Соотношения между величинами длины, их применение; Применение 

соотношений между единицами длины в практических и учебных ситуациях; Сравнение объектов 

по площади. Соотношения между единицами площади, их применение; Применение соотношений 

между единицами площади в практических и учебных ситуациях; Сравнение объектов по массе. 

Соотношения между величинами массы, их применение; Применение соотношений между 

единицами массы в практических и учебных ситуациях; Сравнение протяженности по времени. 

Соотношения между единицами времени, их применение; Применение соотношений между 

единицами времени в практических и учебных ситуациях; Доля величины времени, массы, длины;  

Сравнение величин, упорядочение величин; Разностное и кратное сравнение величин;                                      

Дополнение многозначного числа до заданного круглого числа; Число, большее или меньшее 

данного числа в заданное число раз; Классификация объектов по одному-двум признакам. 

Арифметические действия (37 часов) 

Установление порядка выполнения действий в числовом выражении (без скобок), 

содержащем 2-4 действия; Установление порядка выполнения действий в числовом выражении 

(со скобками), содержащем 2-4 действия; Приемы прикидки результата и оценки правильности 

выполнения деления; Составление числового выражения (суммы, разности) с комментированием, 

нахождение его значения; Запись решения задачи с помощью числового выражения; Умножение 



 
 

 

 

на 10, 100, 1000; Деление на 10, 100, 1000; Письменное сложение многозначных чисел; Приемы 

прикидки результата и оценки правильности выполнения сложения; Письменное вычитание 

многозначных чисел; Приемы прикидки результата и оценки правильности выполнения 

вычитания; Устные приемы вычислений: сложение и вычитание многозначных чисел; 

Нахождение неизвестного компонента действия сложения (с комментированием); Нахождение 

неизвестного компонента действия вычитания (с комментированием); Примеры и контрпримеры; 

Вычисление доли величины; Арифметические действия с величинами: сложение, вычитание; 

Устные приемы вычислений: умножение и деление с многозначным числом; Умножение на 

однозначное число в пределах 100000; Увеличение значения величины в несколько раз 

(умножение на однозначное число); Составление числового выражения (произведения, частного) 

с комментированием, нахождение его значения; Нахождение неизвестного компонента действия 

умножения (с коммент ированием); Нахождение неизвестного компонента действия деления (с 

комментированием); Деление на однозначное число в пределах 100000; Составление числового 

выражения, содержащего 2 действия, нахождение его значения; Уменьшение значения величины в 

несколько раз (деление на однозначное число); Сравнение значений числовых выражений с одним 

арифметическим действием; Применение алгоритмов для вычислений; Деление с остатком; 

Нахождение значения числового выражения, содержащего 2-4 действия; Алгоритм умножения на 

двузначное число в пределах 100000; Приемы прикидки результата и оценки правильности 

выполнения умножения; Умножение на двузначное число в пределах 100000; Письменное 

умножение и деление многозначных чисел; Алгоритм деления на двузначное число в пределах 

100000; Деление на двузначное число в пределах 100000; Составление числового выражения, 

содержащего 1-2 действия и нахождение его значения. 

Текстовые задачи (20 часов) 

Решение задачи разными способами; Оценка решения задачи на достоверность и 

логичность; Решение задач на работу; Решение задач на расчет времени; Решение задач на 

нахождение величины (массы, длины); Задачи на нахождение величины (массы, длины); Решение 

задач на нахождение длины;  Применение представлений о доле величины для решения 

практических задач (в одно действие); Задачи на нахождение цены, количества, стоимости товара; 

Запись решения задачи по действиям с пояснениями и с помощью числового выражения; 

Применение представлений о сложении, вычитании для решения практических задач (в одно 

действие); Задачи с недостаточными данными; Применение представлений об умножении, 

делении для решения практических задач (в одно действие);  Разные приемы записи решения 

задачи; Решение задач, отражающих ситуацию купли-продажи;  Решение задач на движение; 



 
 

 

 

Решение расчетных задач (расходы, изменения); Задачи на нахождение производительности 

труда, времени работы, объема выполненной работы; Задачи с избыточными и недостающими 

данными; Задачи на нахождение скорости, времени, пройденного пути. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры (20 часов)  

Периметр фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников (квадратов); Наглядные 

представления о симметрии. Фигуры, имеющие ось симметрии; Решение задач на нахождение 

площади; Нахождение площади фигуры разными способами: палетка, разбиение на 

прямоугольники или единичные квадраты; Применение представлений о площади для решения 

задач; Изображение фигуры, симметричной заданной; Конструирование: разбиение фигуры на 

прямоугольники (квадраты), конструирование фигуры из прямоугольников. Выполнение 

построений; Взаимное расположение геометрических фигур на чертеже; Сравнение 

геометрических фигур; Решение задач на нахождение периметра прямоугольника (квадрата); 

Периметр многоугольника; Модели пространственных геометрических фигур в окружающем 

мире (шар, куб); Проекции предметов окружающего мира на плоскость; Модели 

пространственных геометрических фигур в окружающем мире (цилиндр, пирамида, конус); 

Применение алгоритмов для построения геометрической фигуры, измерения длины отрезка; 

Окружность, круг: распознавание и изображение; Окружность и круг: построение, нахождение 

радиуса; Применение представлений о периметре многоугольника для решения задач;  

Построение изученных геометрических фигур заданными измерениями) с помощью чертежных 

инструментов: линейки, угольника, циркуля; Пространственные геометрические фигуры (тела): 

шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; их различение, называние. 

Математическая информация (15 часов) 

Анализ текстовой задачи: данные и отношения; Правила работы с электронными 

техническими средствами. Применение электронных средств для закрепления алгоритмов 

вычислений; Представление текстовой задачи на модели; Столбчатая диаграмма: чтение, 

дополнение; Работа с утверждениями (одно-/двухшаговые) с использованием изученных связок: 

конструирование, проверка истинности(верные (истинные) и неверные (ложные)); Планирование 

хода решения задачи арифметическим способом; Сравнение математических объектов (общее, 

различное, уникальное/специфичное); Поиск и использование данных для решения практических 

задач; Таблица: чтение, дополнение; Работа с утверждениями: составление и проверка логических 

рассуждений при решении задач, формулирование вывода;  Использование данных таблицы, 

диаграммы, схемы, рисунка для ответов на вопросы, проверки истинности утверждений; Разные 

формы представления одной и той же информации; Правила работы с электронными 



 
 

 

 

техническими средствами. Применение электронных средств для закрепления умения решать 

текстовые задачи; Правила работы с электронными техническими средствами. Применение 

электронных средств для закрепления умения конструировать с использованием геометрических 

фигур; Суммирование данных строки, столбца данной таблицы. 

Повторение пройденного материала (14 часов) 

Повторение изученного в 3 классе. Алгоритм умножения на однозначное число; 

Повторение изученного в 3 классе. Алгоритм деления на однозначное число; Закрепление. 

Таблица единиц времени; Закрепление по теме "Равенство, содержащее неизвестный компонент 

арифметического действия: запись, нахождение неизвестного компонента"; Повторение 

пройденного по разделу "Нумерация"; Закрепление изученного по разделу "Арифметические 

действия"; Практическая работа "Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники 

(квадраты), составление фигур из прямоугольников/квадратов". Повторение; Закрепление по теме 

"Письменные вычисления"; Закрепление по теме "Задачи на установление времени, расчёта 

количества, расхода, изменения"; Закрепление. Практическая работа по теме "Окружность, круг: 

распознавание и изображение; построение окружности заданного радиуса". Повторение по теме 

"Геометрические фигуры"; Закрепление по теме "Разные способы решения некоторых видов 

изученных задач"; Закрепление. Работа с текстовой задачей; Закрепление по теме "Задачи на 

нахождение доли величины, величины по её доле". Материал для расширения и углубления 

знаний; Закрепление по теме "Пространственные геометрические фигуры (тела)". 

Итоговый контроль (контрольные и проверочные работы 7 часов) 

Входная контрольная работа; Контрольная работа №1; Контрольная работа №2; 

Контрольная работа № 3; Контрольная работа №4; Контрольная работа №5; Итоговая контрольная 

работа. 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 

высказываниях и рассуждениях; 

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

записывать признак сравнения; 

осмысленно читать тексты математических задач (уточнять лексическое значение слов, 

определять структуру задачи, находить опорные слова, выделять и объяснять числовые данные, 

находить известные и искомые данные); 



 
 

 

 

выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вычисления, 

способ решения, моделирование ситуации); 

составлять схему математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи; 

обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок 

заданной длины, ломаная 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 понимание к каким величинам они применяются, понимание того, что одна и та же 

величина может быть выражена в разных единицах, выражать величины в числовой форме в 

зависимости от выбранной единицы измерения, соотносить числа, выраженные в разных мерах и 

т.д.); 

устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в 

условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи; 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения вывода (при 

необходимости с помощью учителя); 

конструировать, читать числовое выражение; 

описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных 

величин; 

составлять алгоритм последовательных учебных действий (не более 5). 



 
 

 

 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 

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

с помощью учителя выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации, оречевлять алгоритм решения математических заданий и соотносить свои действия с 

алгоритмом; 

исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и замечать 

несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять 

работу между членами группы; 

договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами 

(составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес человека, 

приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение температуры 

воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, 

расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом или 

психическом развитии ребенка с ОВЗ, ЗПР; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Учебная деятельность является ведущей деятельностью младших школьников. Она определяет 

уровень психического развития, а также становления личности в целом. Поступающим в школу 

детям с ОВЗ свойствена ряд специфических особенностей. Они не вполне готовы к школьному 

обучению. У них не сформированы умения, навыки, не достает знаний программного материала. 

Они не в состоянии без специальной помощи овладеть счетом, письмом, чтением. Им трудно 

соблюдать принятые в школе нормы поведения. Они испытывают трудности в произвольной 

организации деятельности. Эти трудности усугубляются ослабленным состоянием их нервной 

системы. Дети с различными нарушениями в развитии должны выполнять доступные им по 

возможностям задания, удерживаться в рамках структуры занятия, выполнять основные 

требования, рекомендации в ходе различных моментов занятия. 

Цель коррекционной работы: Сохранение и сбережение психического здоровья школьников, 

сопровождение всех участников образовательного процесса на различных этапах развития и 

оказание помощи детям освоении образовательной программы. 



 
 

 

 

 

Задачи коррекционной работы: 

- обеспечение полноценного личностного и интеллектуального развития учащихся на каждом 

возрастном этапе; 

- осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь 

детям с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума); 

- содействие в становлении адекватной самооценки учащихся, снятие школьных страхов и 

тревожности. 

Формы проведения коррекционной работы: 

 индивидуальные занятия ( для детей-инвалидов, детей с нарушением интеллекта умеренной 

степени и др); 

 групповые занятия (по 2-4 чел.); 

Требования к качеству усвоения материала индивидуальны для каждого ученика. Оценивается, 

прежде всего, динамика развития ребенка на фоне изучаемого материала в целом, его отношение к 

занятиям, интерес к предъявленному материалу, степень самостоятельности в выполнении 

заданий, интерес. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

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

задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 

средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

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

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформировать запрос о 

специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформировать возникшую проблему. 



 
 

 

 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

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

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определённых обязанностей в 

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

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни 

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность; 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального воздействия, 

проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, 

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

пожелание, опасения, завершить разговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её пространственно-

временной организации,  проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

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

опасности и безопасности; 



 
 

 

 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) 

для себя и для окружающих, сохранности окружающей предметной и природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразных освоенных мест за пределами дома и 

школы: двора, дачи, леса, парка, речи, городских и загородных достопримечательностей и других; 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни 

в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

- в развитии адекватности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

другим человеком; 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье, с учителями и учениками в школе, со знакомыми и незнакомыми людьми; 

- в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 



 
 

 

 

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОСВОЕНИЯ КУРСА «МАТЕМАТИКА» 

НОО ОТРАЖАЮТ: 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия 

и соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, 

 умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком, 

 умение задавать вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

 овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности;  

 планировать действия;  

 определять и сохранять способ действий;  

 использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;  

 осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

 оценивать процесс и результат деятельности. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  



 
 

 

 

В 4 классе текущая оценка выставляется в виде отметок: «5», «4», «3», «2». Успешность 

освоения учебных программ обучающихся оценивается по пятибалльной шкале. Перевод отметки 

в пятибалльную шкалу осуществляется по схеме: 

 

Отметка  «5» «4» «3» «2» 

Качество 

усвоения 

программы 

 

90 – 100 % 

 

66 – 89 % 

 

50 – 65 % 

 

меньше 50 % 

Оценка  «Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно» «Неудовлетворительно» 

Уровень  Высокий  Повышенный  Базовый  Пониженный  

 Превышающие базовый  Ниже базового 

 

Программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: 

стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития 

на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 

обучения обучающегося на начальном уровне образования. При использовании данной формы 

мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

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

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

планируемых результатов овладения Программой коррекционной работы.  

Данные экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной Программы коррекционной 

работы или внесения в неё определённых корректив. 

Целью финишной диагностики, проводящейся на заключительном этапе выступает оценка 

достижений обучающегося с ОВЗ,  в соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися Программы коррекционной работы. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- даёт правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может подтвердить 

правильность ответа предметно-практическими действиями, знает и умеет применять правила, 

умеет самостоятельно оперировать изученными математическими представлениями; 

- умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить задачу, 

объяснить ход решения; 

- умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

- правильно узнаёт и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур по 

отношению друг к другу на плоскости и пространстве; 

- правильно выполняет работу по измерению и черчению с помощь измерительного и 

чертёжного инструментов, умеет объяснить последовательность работы. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но: 

- пи ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных 

вопросах, помогающих ему уточнить ответ; 

- при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных промежуточных 

записях, назывании промежуточных результатов вслух, опоре на образы реальных предметов; 



 
 

 

 

- при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих анализу 

предложенной задачи уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий; 

- с незначительной помощью учителя, правильно узнаёт и называет геометрические фигуры, их 

элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по отношению друг к другу; 

- выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- при незначительной помощи учителя или учащихся класса даёт правильные ответы на 

поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять; 

- производить вычисления с опорой на различные виды счётного материала, но с соблюдением 

алгоритмов действий; 

- понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя; 

- узнаёт и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости и в 

пространстве со значительной помощью учителя или учащихся, или с использованием записей и 

чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя; 

- правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения 

последовательности работы демонстрации приёмов её выполнения.. 

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

материала, не может воспользоваться помощью учителя, других учащихся. 

Письменная проверка знаний и умений учащихся 

Учитель проверяет и оценивает все письменные работы учащихся. При оценке письменных 

работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, при этом учитывается уровень 

самостоятельности ученика, особенности его развития. 

Объём контрольной работы должен быть таким, чтобы на её выполнение учащимся 

требовалось 25-40 минут. Причём за указанное время учащиеся должны не только выполнить 

работу, но и успеть её проверить. 

При оценке письменных работ учащихся по математике грубыми ошибками следует считать: 

- неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения правил и неправильное 

решение задачи (неправильный выбор, пропуск действий, выполнение ненужных действий, 

искажение смысла вопроса, привлечение посторонних иди потеря необходимых числовых данных),  

- неумение правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур. 

Негрубыми ошибками считаются допущенные в процессе списывания числовых данных 

(искажение, замена), знаков арифметических действий, нарушение в формулировке вопроса 

(ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, небольшая неточность в 

измерении и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение 

составляют  

 

случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются на уроках 

математики. 

При оценке комбинированных работ: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 

Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2 – 3 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если решены простые задачи, но не решена составная или решена одна из 

двух составных задач, хотя и с негрубыми ошибками, правильно выполнена большая часть других 

заданий. 

Оценка «2» ставится, если не решены задачи, но сделаны попытки их решить и выполнено 

менее половины других заданий. 

При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не предусматривается 

решение задач: 

Оценка «5» ставится, если все задания выполнены правильно. 



 
 

 

 

Оценка «4» ставится, если допущено 1 – 2 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если допущено 1 – 2 грубые ошибки или 3 – 4 негрубые. 

Оценка «2» ставится, если допущены 3 – 4 грубые ошибки ряд негрубых. 

При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием: 

Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1 – 2 негрубые ошибки при решении задач на 

вычисление или измерение, а построение выполнено недостаточно точно. 

Оценка «3» ставится, если не решена одна из двух-трёх данных задач на вычисление, если при 

измерении допущены небольшие неточности; если построение выполнено правильно, но 

допущены ошибки при размещении чертежей на листе бумаги, а также при обозначении 

геометрических фигур буквами. 

Оценка «2» ставится, если не решены две задачи на вычисление, получен неверный результат 

при измерении или нарушена последовательность построения геометрических фигур. 

Итоговая оценка знаний и умений учащихся 

1. За год знания и умения учащихся оцениваются одним баллом. 

2. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний ученика, так и овладение 

им практическими умениями. 

3. Основанием для выставления итоговой отметки служат: результаты наблюдений учителя за 

повседневной работой ученика, текущих и итоговых контрольных работ. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п  
 

Название  раздела, темы 
 

Количество 

часов 

Раздел. Числа и величины 2 часа 

1 Числа от 1 до 1000: чтение, запись, сравнение 1 ч 

2 
Числа от 1 до 1000: установление закономерности в 

последовательности, упорядочение, классификация 
1 ч 

Раздел. Арифметические действия 2 часа 

3 
Установление порядка выполнения действий в числовом 

выражении (без скобок), содержащем 2-4 действия 
1 ч 

4 
Установление порядка выполнения действий в числовом 

выражении (со скобками), содержащем 2-4 действия 
1 ч 

Раздел. Пространственные отношения и геометрические фигуры 1 час 

5 
Периметр фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников 

(квадратов) 
1 ч 

Раздел. Повторение пройденного материала 2 часа 

6 
Повторение изученного в 3 классе. Алгоритм умножения на 

однозначное число 
1 ч 

7 
Повторение изученного в 3 классе. Алгоритм деления на 

однозначное число 
1 ч 



 
 

 

 

Раздел. Итоговый контроль (контрольные и проверочные работы) 1 час 

8 Входная контрольная работа 1 ч 

Раздел. Арифметические действия 1 час 

9 
Приемы прикидки результата и оценки правильности 

выполнения деления 
1 ч 

Раздел. Математическая информация 4 часа 

10 Анализ текстовой задачи: данные и отношения 1 ч 

11 

Правила работы с электронными техническими средствами. 

Применение электронных средств для закрепления алгоритмов 

вычислений 

1 ч 

12 Представление текстовой задачи на модели 1 ч 

13 Столбчатая диаграмма: чтение, дополнение 1 ч 

Раздел. Числа и величины 1 час 

14 
Числа в пределах миллиона: увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц разряда 
1 ч 

Раздел. Арифметические действия 1 час 

15 
Составление числового выражения (суммы, разности) с 

комментированием, нахождение его значения 
1 ч 

Раздел. Текстовые задачи 2 часа 

16 Решение задачи разными способами 1 ч 

17 Оценка решения задачи на достоверность и логичность 1 ч 

Раздел. Числа и величины 1 час 

18 Числа в пределах миллиона: чтение, запись 1 ч 

Раздел. Арифметические действия 1 час 

19 Запись решения задачи с помощью числового выражения 1 ч 

Раздел. Числа и величины 3 часа 

20 
Числа в пределах миллиона: представление многозначного 

числа в виде суммы разрядных слагаемых 
1 ч 

21 Сравнение чисел в пределах миллиона 1 ч 

22 
Общее группы многозначных чисел. Классификация чисел. 

Класс миллионов. Класс миллиардов 
1 ч 



 
 

 

 

Раздел. Итоговый контроль (контрольные и проверочные работы) 1 час 

23 Контрольная работа №1 1 ч 

Раздел. Числа и величины 1 час 

24 Сравнение и упорядочение чисел 1 ч 

Раздел. Текстовые задачи 1 час 

25 Решение задач на работу 1 ч 

Раздел. Числа и величины 1 час 

26 
Составление высказываний о свойствах числа. Запись признаков 

сравнения чисел 
1 ч 

Раздел. Арифметические действия 2 часа 

27 Умножение на 10, 100, 1000 1 ч 

28 Деление на 10, 100, 1000 1 ч 

Раздел. Пространственные отношения и геометрические фигуры 1 час 

29 
Наглядные представления о симметрии. Фигуры, имеющие ось 

симметрии 
1 ч 

Раздел. Математическая информация 1 час 

30 

Работа с утверждениями (одно-/двухшаговые) с использованием 

изученных связок: конструирование, проверка 

истинности(верные (истинные) и неверные (ложные)) 

1 ч 

Раздел. Числа и величины 4 часа 

31 
Сравнение объектов по длине. Соотношения между величинами 

длины, их применение 
1 ч 

32 
Применение соотношений между единицами длины в 

практических и учебных ситуациях 
1 ч 

33 
Сравнение объектов по площади. Соотношения между 

единицами площади, их применение 
1 ч 

34 
Применение соотношений между единицами площади в 

практических и учебных ситуациях 
1 ч 

Раздел. Пространственные отношения и геометрические фигуры 2 часа 

35 Решение задач на нахождение площади 1 ч 

36 
Нахождение площади фигуры разными способами: палетка, 

разбиение на прямоугольники или единичные квадраты 
1 ч 



 
 

 

 

Раздел. Числа и величины 4 часа 

37 
Сравнение объектов по массе. Соотношения между величинами 

массы, их применение 
1 ч 

38 
Применение соотношений между единицами массы в 

практических и учебных ситуациях 
1 ч 

39 
Сравнение протяженности по времени. Соотношения между 

единицами времени, их применение 
1 ч 

40 
Применение соотношений между единицами времени в 

практических и учебных ситуациях 
1 ч 

Раздел. Текстовые задачи 1 час 

41 Решение задач на расчет времени 1 ч 

Раздел. Числа и величины 2 часа 

42 Доля величины времени, массы, длины 1 ч 

43 Сравнение величин, упорядочение величин 1 ч 

Раздел. Повторение пройденного материала 1 час 

44 Закрепление. Таблица единиц времени 1 ч 

Раздел. Итоговый контроль (контрольные и проверочные работы) 1 час 

45 Контрольная работа №2 1 ч 

Раздел. Пространственные отношения и геометрические фигуры 1 час 

46 Применение представлений о площади для решения задач 1 ч 

Раздел. Текстовые задачи 2 часа 

47 Решение задач на нахождение величины (массы, длины) 1 ч 

48 Задачи на нахождение величины (массы, длины) 1 ч 

Раздел. Арифметические действия 1 час 

49 Письменное сложение многозначных чисел 1 ч 

Раздел. Текстовые задачи 1 час 

50 Решение задач на нахождение длины 1 ч 

Раздел. Арифметические действия 1 час 



 
 

 

 

51 
Приемы прикидки результата и оценки правильности 

выполнения сложения 
1 ч 

Раздел. Числа и величины 1 час 

52 Разностное и кратное сравнение величин 1 ч 

Раздел. Арифметические действия 3 часа 

53 Письменное вычитание многозначных чисел 1 ч 

54 
Приемы прикидки результата и оценки правильности 

выполнения вычитания 
1 ч 

55 
Устные приемы вычислений: сложение и вычитание 

многозначных чисел 
1 ч 

Раздел. Числа и величины 1 час 

56 Дополнение многозначного числа до заданного круглого числа 1 ч 

Раздел. Арифметические действия 3 часа 

57 
Нахождение неизвестного компонента действия сложения (с 

комментированием) 
1 ч 

58 
Нахождение неизвестного компонента действия вычитания (с 

комментированием) 
1 ч 

59 Примеры и контрпримеры 1 ч 

Раздел. Пространственные отношения и геометрические фигуры 1 час 

60 Изображение фигуры, симметричной заданной 1 ч 

Раздел. Арифметические действия 1 час 

61 Вычисление доли величины 1 ч 

Раздел. Текстовые задачи 1 час 

62 
Применение представлений о доле величины для решения 

практических задач (в одно действие) 
1 ч 

Раздел. Математическая информация 2 час 

63 Планирование хода решения задачи арифметическим способом 1 ч 

64 
Сравнение математических объектов (общее, различное, 

уникальное/специфичное) 
1 ч 

Раздел. Итоговый контроль (контрольные и проверочные работы) 1 час 

65 Контрольная работа № 3 1 ч 



 
 

 

 

Раздел. Арифметические действия 1 час 

66 Арифметические действия с величинами: сложение, вычитание 1 ч 

Раздел. Математическая информация 1 час 

67 Поиск и использование данных для решения практических задач 1 ч 

Раздел. Текстовые задачи 4 часа 

68 Задачи на нахождение цены, количества, стоимости товара 1 ч 

69 
Запись решения задачи по действиям с пояснениями и с 

помощью числового выражения 
1 ч 

70 
Применение представлений о сложении, вычитании для 

решения практических задач (в одно действие) 
1 ч 

71 Задачи с недостаточными данными 1 ч 

Раздел. Математическая информация 1 час 

72 Таблица: чтение, дополнение 1 ч 

Раздел. Пространственные отношения и геометрические фигуры 1 час 

73 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники 

(квадраты), конструирование фигуры из прямоугольников. 

Выполнение построений 

1 ч 

Раздел. Арифметические действия 4 часа 

74 
Устные приемы вычислений: умножение и деление с 

многозначным числом 
1 ч 

75 Умножение на однозначное число в пределах 100000 1 ч 

76 
Увеличение значения величины в несколько раз (умножение на 

однозначное число) 
1 ч 

77 
Составление числового выражения (произведения, частного) с 

комментированием, нахождение его значения 
1 ч 

Раздел. Пространственные отношения и геометрические фигуры 1 час 

78 Взаимное расположение геометрических фигур на чертеже 1 ч 

Раздел. Арифметические действия 2 часа 

79 
Нахождение неизвестного компонента действия умножения (с 

комментированием) 
1 ч 

80 
Нахождение неизвестного компонента действия деления (с 

комментированием) 
1 ч 



 
 

 

 

Раздел. Пространственные отношения и геометрические фигуры 1 час 

81 Сравнение геометрических фигур 1 ч 

Раздел. Повторение пройденного материала 1 час 

82 

Закрепление по теме "Равенство, содержащее неизвестный 

компонент арифметического действия: запись, нахождение 

неизвестного компонента" 

1 ч 

Раздел. Арифметические действия 3 часа 

83 Деление на однозначное число в пределах 100000 1 ч 

84 
Составление числового выражения, содержащего 2 действия, 

нахождение его значения 
1 ч 

85 
Уменьшение значения величины в несколько раз (деление на 

однозначное число) 
1 ч 

Раздел. Итоговый контроль (контрольные и проверочные работы) 1 час 

86 Контрольная работа №4 1 ч 

Раздел. Числа и величины 1 час 

87 
Число, большее или меньшее данного числа в заданное число 

раз 
1 ч 

Раздел. Текстовые задачи 1 час 

88 
Применение представлений об умножении, делении для 

решения практических задач (в одно действие) 
1 ч 

Раздел. Повторение пройденного материала 1 час 

89 Повторение пройденного по разделу "Нумерация" 1 ч 

Раздел. Арифметические действия 1 час 

90 
Сравнение значений числовых выражений с одним 

арифметическим действием 
1 ч 

Раздел. Текстовые задачи 1 час 

91 Разные приемы записи решения задачи 1 ч 

Раздел. Математическая информация 1 час 

92 
Работа с утверждениями: составление и проверка логических 

рассуждений при решении задач, формулирование вывода 
1 ч 

Раздел. Пространственные отношения и геометрические фигуры 1 час 

93 Решение задач на нахождение периметра прямоугольника 1 ч 



 
 

 

 

(квадрата) 

Раздел. Текстовые задачи 1 час 

94 Решение задач, отражающих ситуацию купли-продажи 1 ч 

Раздел. Повторение пройденного материала 1 час 

95 Закрепление изученного по разделу "Арифметические действия" 1 ч 

Раздел. Пространственные отношения и геометрические фигуры 1 час 

96 Периметр многоугольника 1 ч 

Раздел. Текстовые задачи 2 часа 

97 Решение задач на движение 1 ч 

98 Решение расчетных задач (расходы, изменения) 1 ч 

Раздел. Математическая информация 2 часа 

99 
Использование данных таблицы, диаграммы, схемы, рисунка 

для ответов на вопросы, проверки истинности утверждений 
1 ч 

100 Разные формы представления одной и той же информации 1 ч 

Раздел. Пространственные отношения и геометрические фигуры 2 часа 

101 
Модели пространственных геометрических фигур в 

окружающем мире (шар, куб) 
1 ч 

102 Проекции предметов окружающего мира на плоскость 1 ч 

Раздел. Арифметические действия 2 часа 

103 Применение алгоритмов для вычислений 1 ч 

104 Деление с остатком 1 ч 

Раздел. Математическая информация 1 час 

105 

Правила работы с электронными техническими средствами. 

Применение электронных средств для закрепления умения 

решать текстовые задачи 

1 ч 

Раздел. Арифметические действия 1 час 

106 
Нахождение значения числового выражения, содержащего 2-4 

действия 
1 ч 

Раздел. Математическая информация 1 час 



 
 

 

 

107 

Правила работы с электронными техническими средствами. 

Применение электронных средств для закрепления умения 

конструировать с использованием геометрических фигур 

1 ч 

Раздел. Арифметические действия 1 час 

108 Алгоритм умножения на двузначное число в пределах 100000 1 ч 

Раздел. Повторение пройденного материала 1 час 

109 

Практическая работа "Конструирование: разбиение фигуры на 

прямоугольники (квадраты), составление фигур из 

прямоугольников/квадратов". Повторение 

1 ч 

Раздел. Арифметические действия 2 часа 

110 
Приемы прикидки результата и оценки правильности 

выполнения умножения 
1 ч 

111 Умножение на двузначное число в пределах 100000 1 ч 

Раздел. Итоговый контроль (контрольные и проверочные работы) 1 час 

112 Контрольная работа №5 1 ч 

Раздел. Пространственные отношения и геометрические фигуры 2 часа 

113 
Модели пространственных геометрических фигур в 

окружающем мире (цилиндр, пирамида, конус) 
1 ч 

114 
Применение алгоритмов для построения геометрической 

фигуры, измерения длины отрезка 
1 ч 

Раздел. Арифметические действия 1 час 

115 Письменное умножение и деление многозначных чисел 1 ч 

Раздел. Числа и величины 1 час 

116 Классификация объектов по одному-двум признакам 1 ч 

Раздел. Повторение пройденного материала 2 часа 

117 Закрепление по теме "Письменные вычисления" 1 ч 

118 
Закрепление по теме "Задачи на установление времени, расчёта 

количества, расхода, изменения" 
1 ч 

Раздел. Математическая информация 1 час 

119 Суммирование данных строки, столбца данной таблицы 1 ч 

Раздел. Арифметические действия 2 часа 



 
 

 

 

120 Алгоритм деления на двузначное число в пределах 100000 1 ч 

121 Деление на двузначное число в пределах 100000 1 ч 

Раздел. Пространственные отношения и геометрические фигуры 1 час 

122 Окружность, круг: распознавание и изображение 1 ч 

Раздел. Текстовые задачи 2 часа 

123 
Задачи на нахождение производительности труда, времени 

работы, объема выполненной работы 
1 ч 

124 Задачи с избыточными и недостающими данными 1 ч 

Раздел. Пространственные отношения и геометрические фигуры 2 часа 

125 Окружность и круг: построение, нахождение радиуса 1 ч 

126 
Применение представлений о периметре многоугольника для 

решения задач 
1 ч 

Раздел. Итоговый контроль (контрольные и проверочные работы) 1 час 

127 Итоговая контрольная работа 1 ч 

Раздел. Повторение пройденного материала 2 часа 

128 

Закрепление. Практическая работа по теме "Окружность, круг: 

распознавание и изображение; построение окружности 

заданного радиуса". Повторение по теме "Геометрические 

фигуры" 

1 ч 

129 
Закрепление по теме "Разные способы решения некоторых 

видов изученных задач" 
1 ч 

Раздел. Текстовые задачи 1 час 

130 Задачи на нахождение скорости, времени, пройденного пути 1 ч 

Раздел. Повторение пройденного материала 2 часа 

131 Закрепление. Работа с текстовой задачей 1 ч 

132 

Закрепление по теме "Задачи на нахождение доли величины, 

величины по её доле". Материал для расширения и углубления 

знаний 

1 ч 

Раздел. Пространственные отношения и геометрические фигуры 2 часа 

133 

Построение изученных геометрических фигур заданными 

измерениями) с помощью чертежных инструментов: линейки, 

угольника, циркуля 

1 ч 



 
 

 

 

134 
Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, 

цилиндр, конус, пирамида; их различение, называние 
1 ч 

Раздел. Арифметические действия 1 час 

135 
Составление числового выражения, содержащего 1-2 действия и 

нахождение его значения 
1 ч 

Раздел. Повторение пройденного материала 1 час 

136 
Закрепление по теме "Пространственные геометрические 

фигуры (тела)" 
1 ч 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 часов 

 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми рекомендуется использовать 

следующие методические разработки и пособия: 

Моро М.И.,  Волкова, С.И., Степанова, 4 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / 

М.И. Моро, С. И. Волкова, С.В. Степанова – М. : Просвещение. 

Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Мультимедийный проектор (при наличии). 

Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации), соответствующие тематике 

программы по математике. 

 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

Управление образования Администрации муниципального образования "Муниципальный 

округ Балезинский район Удмуртской Республики"  

МБОУ "Каменно-Задельская средняя школа" 

 

 

    

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Окружающий мир» 

 для обучающегося 4 класса   

с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Каменное Заделье 2023 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего 

образования составлена на основе ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР 7.2) и Требований 

к результатам освоения программы, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования обучающихся с ОВЗ, а также 

Примерной программы воспитания.  

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и 

естествознание» несет в себе большой развивающий потенциал: у детей формируются 

предпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и способности, создаются 

условия для самопознания и саморазвития. Знания, формируемые в рамках данного учебного 

предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью. У 

обучающихся с ЗПР, которым рекомендовано обучение по варианту программы 7.2., мал запас 

дошкольных знаний и умений, недостаточен практический опыт, даже если они уже неоднократно 

встречались с теми или иными объектами и явлениями. Вместе с тем эмоциональная 

окрашенность большинства тем, яркость иллюстраций учебников и пособий, возможность 

видеосопровождения и наличие компьютерных программ, которые можно использовать в качестве 

обучающих, делает этот учебный предмет потенциально привлекательным для обучающихся с 

ЗПР.  

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном 

мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам 

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих 

целей:  

- формировании начальных знаний о природе и обществе, формирование  

предпосылок целостного взгляда на мир, начальных знаний о месте в нём  

человека на основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и  

социальную среду обитания);  

- освоение элементарных естественнонаучных, обществоведческих, нравственно-этических 

понятий, представленных в содержании данного учебного предмета;  

- формирование представлений о ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 

приверженности здоровому образу жизни;  

- развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной 

практике, связанной с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая 

деятельность);  



- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей 

принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление уважения к 

истории, культуре, традициям народов РФ;  

- освоение обучающимися с ЗПР основ  мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме;  

- обогащение духовного опыта обучающихся с ЗПР, развитие способности к социализации на 

основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение начального опыта эмоционально-

положительного отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения;  

- становление базовых навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного 

отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и  

индивидуальности.  

В ходе изучения предмета «Окружающий мир» обучающиеся с ЗПР  

овладевают основами практикоориентированных знаний о человеке, природе  

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

Коррекционно-развивающий потенциал предмета заключается в развитии способности 

обучающегося с ЗПР использовать сформированные представления о мире для решения 

разнообразных предметно-практических и коммуникативных задач, развитии активности, 

любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой 

природы. 

Предмет обладает широкими возможностями для формирования у обучающихся фундамента 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей – умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни. Это позволит обучающимся с ЗПР освоить основы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде, заложит основу для осмысления личного опыта, позволяя сделать явления окружающего 

мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, давая обучающемуся с ЗПР возможность найти 

свое место в ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных 

интересов в гармонии с  

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое  

личное и социальное благополучие, что особенно важно для обучающихся с ЗПР. 

Существенная особенность учебного предмета «Окружающий мир» состоит в том, что в нем 

заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

начального образования.  

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых  



результатов обучения окружающему миру является раскрытие роли человека в природе и 

обществе, ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих 

ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и 

другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем является 

содержание, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся с ЗПР основ здорового 

и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты своих 

поступков и оценки возникшей ситуации. 

количество часов, рекомендованных для изучения окружающего  

мира в 4 классе – 68 часов. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ. 

1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку 

очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

2. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой 

активностью. 

3. Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку 

может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая структурность 

восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об окружающем мире. 

Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

4. Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный. 

5. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с 

темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-

грамматической стороны. 

6. У детей с ОВЗ наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно 

обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно – логическое мышление. К 

началу школьного обучения дети не владеют в полной мере всеми необходимыми для выполнения 

школьных заданий интеллектуальными операциями (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

абстрагирование). 

Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с темпом 

ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-грамматической 



стороны. Отставание в развитии всех форм мышления обнаруживается, в первую очередь, во 

время решения задач на словесно – логическое мышление. Кроме того, учащиеся   

характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного проявления хронических 

заболеваний, повышенной утомляемостью. 

Программа строит обучение  детей с ОВЗ на основе принципа коррекционно-развивающей 

направленности  учебно-воспитательного процесса. То есть учебный материал учитывает 

особенности детей, на каждом уроке включаются задания, обеспечивающие восприятие учебного 

материала. 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её 

форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

• Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 

России, народу, малой 

родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовное  и 

социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному 

наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Формирование жизненной компетенции обучающихся с ЗПР. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют 

готовность обучающихся с ЗПР руководствоваться традиционными российскими 



социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности 

обучающихся, в части: 

1)гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине – России;  

- понимание особой роли многонациональной России в современном мире;  

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к 

российскому народу, к своей национальной общности;  

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

- проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему 

и другим народам;  

- первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и  

ответственности человека как члена общества; 

2)духовно-нравственного воспитания: 

- проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их 

индивидуальности;  

- принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности;  

- применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям; 

3)эстетического воспитания: 

- понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявление 

уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов;  

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных 

видах художественной деятельности. 

4)физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

жизни;  

- выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе информационной);  

- приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью; 

5)трудового воспитания: 



- осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

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

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

6)экологического воспитания: 

- осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред; 

7)ценности научного познания: 

- осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и 

саморазвития;  

- проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с использованием различных 

информационных средств. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося ЗПР к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

- формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- участие в социально значимой деятельности; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том 

числе с использованием информационных технологий. 

В результате изучения окружающего мира 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. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 



- понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания) на доступном уровне, проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 

действительности;  

- на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть целое; причина – следствие; изменения во времени и в 

пространстве) по наводящим вопросам;  

- сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии по предложенному плану, опорной схеме;  

- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты после проведенного анализа/ с опорой на образец;  

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

основе предложенного алгоритма;  

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма с помощью учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

- проводить (по предложенному плану) наблюдения, несложные опыты;  

- проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя;  

- определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных вопросов;  

- формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы;  

- моделировать с помощью учителя ситуации на основе изученного материала о связях в природе 

(живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и другое);  

- проводить по предложенному плану под руководством учителя опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, 

причина – следствие);  

- формулировать выводы на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, 

исследования) по наводящим вопросам. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

- использовать под руководством учителя различные источники для поиска информации, выбирать 

источник получения информации с учётом учебной задачи; находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде, согласно заданному алгоритму;  



- распознавать достоверную и недостоверную информацию на основе предложенного  

учителем способа её проверки;  

- находить и использовать с помощью взрослых для решения учебных задач текстовую, 

графическую, аудиовизуальную информацию;  

- читать и интерпретировать с помощью учителя графически представленную информацию: схему, 

таблицу, иллюстрацию;  

- соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (с помощью учителя);  

- создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей;  

- фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и 

графическом виде (рисунок, схема, диаграмма) с помощью взрослых. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

- в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения;  

- признавать возможность существования разных точек зрения;  

- корректно высказывать своё мнение;  

- соблюдать правила ведения диалога и дискуссии;  

- проявлять уважительное отношение к собеседнику;  

- использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на доступном 

уровне;  

- конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной 

работы, подкреплять их доказательствами с помощью взрослых;  

- находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях 

природы, событиях социальной жизни;  

- готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, 

плакаты и другое) к тексту выступления с помощью взрослых. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

- планировать с помощью учителя действия по решению учебной задачи;  

- выстраивать последовательность выбранных действий и операций по опорному плану. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля и самооценки как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 



- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности по предложенному алгоритму;  

- находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;  

- корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя);  

- объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя;  

- оценивать при помощи учителя целесообразность выбранных способов действия, при 

необходимости корректировать их. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

- понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) 

задачи;  

- участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности 

(на основе изученного материала по окружающему миру) по наводящим вопросам;  

- участвовать в коллективной деятельности по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;    

- выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу 

каждого участника;  

- считаться с наличием разных мнений;  

- не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать их (при необходимости 

обращаясь с помощи взрослого);  

- ответственно выполнять свою часть работы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России;  

- соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  

- показывать с помощью учителя на физической карте изученные крупные географические 

объекты России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России);  

- показывать с помощью учителя на исторической карте места изученных исторических событий;  

- иметь представление о месте изученных событий на «ленте времени»;  

- иметь представление об основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации;  

- иметь представление о соотнесении изученных исторических событий и исторических деятелей с 

веками и периодами истории России;   



- рассказывать с опорой на план/опорные слова о государственных праздниках России, наиболее 

важных событиях истории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных 

периодов, достопримечательностях столицы России и родного края;  

- описывать на основе предложенного плана/опорных слов изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и своего региона;  

- проводить по предложенному плану несложные наблюдения, опыты с объектами природы с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя 

правилам безопасного труда;  

- распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;  

- группировать с опорой на образец изученные объекты живой и неживой природы,  

самостоятельно выбирая признак для группировки;  

- проводить простейшие классификации (при необходимости при помощи учителя);  

- сравнивать с порой на образец/алгоритм/схему объекты живой и неживой природы на основе их 

внешних признаков и известных характерных свойств (после предварительного анализа);  

- использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и процессов 

в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в природе 

своей местности, причины смены природных зон) с опорой на наглядные дидактические 

материалы;  

- иметь представление о наиболее значимых природных объектах Всемирного наследия в России и 

за рубежом (в пределах изученного);  

- иметь представление о экологических проблемах и путях их решения;  

- создавать по заданному плану собственные высказывания о природе и обществе; использовать 

под руководством учителя различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы;  

- соблюдать правила нравственного поведения на природе;    

- иметь представление о возможных последствиях вредных привычек для здоровья и  

жизни человека;  

- соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах 

отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других);  

- соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других средствах 

индивидуальной мобильности;  

- осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под руководством учителя/родителей;  



- соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образовательных и 

информационных ресурсов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

Человек и общество 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. 

Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент  

Российской Федерации – глава государства. Политико-административная карта России. Общая 

характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края:  

достопримечательности, 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, государственным символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни  

страны в разные исторические периоды: 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 Всемирного 

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, социального 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; использование 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 объекта). 

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

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

изучаемых зон, охрана природы). 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; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях 

культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, 

сигналов и средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и других средств 

индивидуальной мобильности. Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (поиск достоверной информации, опознавание государственных образовательных 

ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

 

Человек и общество (33 часа + 4 резервных)  

Историческое время. Что такое «лента времени»? Всемирное культурное наследие России. 

Всемирное культурное наследие. Человек - творец культурных ценностей. Труд и быт людей в 

разные исторические времена. Резервный урок. Новое время. Резервный урок. Новейшее время: 

история продолжается сегодня. Государство Русь. Страницы общественной и культурной жизни. 

Города России. Древние города России. Страницы истории. Государство Русь. Человек - защитник 



своего Отечества. Московское государство. Страницы общественной и культурной жизни в 

Московском государстве. Образование и культура в Московском государстве. Страницы истории 

Российской империи. Пётр I. Страницы Российской империи. Преобразования в культуре, науке, 

быту. Образование в Российской империи. Развитие культуры в Российской империи Российская 

империя: развитие культуры XVIII века (архитектура, живопись, театр). «Золотой век» русской 

культуры. Великие поэты и писатели, композиторы и художники XIX века. Первая Отечественная 

война: 1812 год. Защита Родины от французских завоевателей. Страницы истории России ХХ века. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг: как все начиналось… Великая Отечественная война 

1941-1945 гг: главные сражения. Всё для фронта – всё для победы. Взятие Берлина. Парад Победы. 

Мы живём в Российской Федерации. Государственное устройство РФ (общее представление). 

Конституция РФ. Президент РФ. Политико-административная карта России. Политико-

административная карта России. Родной край. Знаменитые люди родного края. Взаимоотношения 

людей в обществе: доброта и гуманизм, справедливость и уважение. Права и обязанности 

гражданина Российской Федерации. Права ребёнка. Государственные праздники России. 

Праздник в жизни общества и человека. Праздники и памятные даты своего региона. Малая 

Родина гражданина России. Достопримечательности родного края. Наша малая Родина: главный 

город. Города России. Города-герои. Страницы истории. Резервный урок. Проверочная работа по 

теме "История Отечества". Резервный урок. Проверочная работа по итогам обучения в 4 классе. 

 

Человек и природа (24 часа + 2 резервных)  

Как человек изучает окружающую природу? Солнце – звезда. Планеты Солнечной системы. 

Луна – спутник Земли. Смена дня и ночи на Земле как результат вращения планеты вокруг своей 

оси (практические работы с моделями и схемами). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены сезонов (практические работы с моделями и схемами). Общая характеристика времён года. 

Экологические проблемы взаимодействия человека и природы. Природные и культурные объекты 

Всемирного наследия в России. Природные и культурные объекты Всемирного наследия за 

рубежом. Знакомство с Международной Красной книгой. Охрана историко-культурного наследия. 

Равнины России: Восточно- Европейская, Западно-Сибирская (название, общая характеристика, 

нахождение на карте). Горные системы России: Урал, Кавказ, Алтай (краткая характеристика, 

главные вершины, место нахождения на карте). Водоёмы Земли, их разнообразие. Естественные 

водоёмы: океан, море, озеро, болото. Примеры водоёмов в России. Река как водный поток. 

Крупнейшие реки России: название, нахождение на карте. Характеристика природных зон России: 

арктическая пустыня. Связи в природной зоне. Характеристика природных зон России: тундра. 

Связи в природной зоне. Характеристика природных зон России: тайга. Связи в природной зоне. 

Характеристика природных зон России: смешанный лес. Связи в природной зоне. Характеристика 



природных зон России: степь и полупустыня. Связи в природной зоне. Формы земной 

поверхности (на примере родного края). Водоёмы и реки родного края. Использование рек и 

водоёмов человеком (хозяйственная деятельность, отдых). Охрана рек и водоёмов. Защита и 

охрана природных богатств (воздуха, воды, полезных ископаемых, флоры и фауны). 

Искусственные водоёмы: водохранилища, пруды (общая характеристика). Резервный урок. 

Проверочная работа по теме "Формы земной поверхности и водоёмы". Резервный урок. 

Проверочная работа по теме "Природные зоны". 

 

Правила безопасности жизнедеятельности (5 часов) 

О вредных для здоровья привычках. Правила цифровой грамотности при использовании 

Интернет. Планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры населённого пункта. 

Правила поведения в общественных местах: зонах отдыха, учреждениях культуры и торговых 

центрах. Безопасное поведение при езде на велосипеде и самокате. Дорожные знаки.  

 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда  

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека используя материалы 

учителя и рабочей тетради; конструировать с помощью учителя в учебных и игровых ситуациях 

правила безопасного поведения в среде обитания; моделировать с опорой на образец и 

предложенный план схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 

поверхности); соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне 

используя дидактические наглядные материалы; классифицировать природные объекты по 

принадлежности к природной зоне с опорой на образец. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: использовать умения работать с информацией, 

представленной в разных формах; оценивать объективность информации при помощи вопросов 

учителя, учитывать правила безопасного использования электронных образовательных и 

информационных ресурсов; использовать для уточнения и расширения своих знаний об 

окружающем мире словари, справочники, энциклопедии, в том числе и информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» (в условиях контролируемого выхода); делать 

сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной информации по 



предложенному учителем плану, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, 

таблицы, диаграммы (с помощью взрослых). 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, берестяная 

грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного природного и культурного наследия; 

характеризовать человека как живой организм с опорой на предложенный план и иллюстративно-

дидактический материал: системы органов; роль нервной системы в деятельности организма; 

создавать текст-рассуждение по предложенному плану: объяснять вред для здоровья и 

самочувствия организма вредных привычек; составлять краткие суждения о связях и зависимостях 

в природе  

(на основе сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей) с опорой на 

план; создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны с помощью 

учителя и информационных источников (в рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

планировать под руководством учителя алгоритм решения учебной задачи; контролировать 

процесс и результат выполнения задания используя визуальный план и образец, корректировать 

учебные действия при необходимости; адекватно принимать оценку своей работы; планировать 

под руководством учителя работу над ошибками; находить ошибки в своей и чужих работах с 

использованием справочных материалов, устанавливать их причины. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: руководителя, 

подчинённого, напарника, члена большого коллектива; ответственно относиться к своим 

обязанностям в процессе совместной деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее 

дело; анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования 

инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей. 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом или психическом 

развитии ребенка с ОВЗ, ЗПР; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Учебная деятельность является ведущей деятельностью младших школьников. Она определяет 

уровень психического развития, а также становления личности в целом. Поступающим в школу 

детям с ОВЗ свойствена ряд специфических особенностей. Они не вполне готовы к школьному 



обучению. У них не сформированы умения, навыки, не достает знаний программного материала. 

Они не в состоянии без специальной помощи овладеть счетом, письмом, чтением. Им трудно 

соблюдать принятые в школе нормы поведения. Они испытывают трудности в произвольной 

организации деятельности. Эти трудности усугубляются ослабленным состоянием их нервной 

системы. Дети с различными нарушениями в развитии должны выполнять доступные им по 

возможностям задания, удерживаться в рамках структуры занятия, выполнять основные 

требования, рекомендации в ходе различных моментов занятия. 

Цель коррекционной работы: Сохранение и сбережение психического здоровья школьников, 

сопровождение всех участников образовательного процесса на различных этапах развития и 

оказание помощи детям освоении образовательной программы. 

Задачи коррекционной работы: 

- обеспечение полноценного личностного и интеллектуального развития учащихся на каждом 

возрастном этапе; 

- осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь 

детям с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума); 

- содействие в становлении адекватной самооценки учащихся, снятие школьных страхов и 

тревожности. 

Формы проведения коррекционной работы: 

 индивидуальные занятия (для детей-инвалидов, детей с нарушением интеллекта умеренной 

степени и др.); 

 групповые занятия (по 2-4 чел.); 

Требования к качеству усвоения материала индивидуальны для каждого ученика. Оценивается, 

прежде всего, динамика развития ребенка на фоне изучаемого материала в целом, его отношение к 

занятиям, интерес к предъявленному материалу, степень самостоятельности в выполнении 

заданий, интерес. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность социальных 

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

обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 



 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

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

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформировать запрос о 

специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

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

человека), корректно и точно сформировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

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

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определённых обязанностей в каких-

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

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни 

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность; 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального воздействия, 

проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, 

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

пожелание, опасения, завершить разговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 



- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

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

организации,  проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

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

опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для 

себя и для окружающих, сохранности окружающей предметной и природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразных освоенных мест за пределами дома и 

школы: двора, дачи, леса, парка, речи, городских и загородных достопримечательностей и других; 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в 

семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

- в развитии адекватности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности; 

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

другим человеком; 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье, с учителями и учениками в школе, со знакомыми и незнакомыми людьми; 

- в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 



отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР» НОО ОТРАЖАЮТ: 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 

соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 

общения, 

 умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком, 

 умение задавать вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

 овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности;  

 планировать действия;  

 определять и сохранять способ действий;  

 использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;  

 осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

 оценивать процесс и результат деятельности. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 



СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Со 2 класса текущая оценка выставляется в виде отметок: «5», «4», «3», «2». Успешность 

освоения учебных программ обучающихся оценивается по пятибалльной шкале. Перевод отметки 

в пятибалльную шкалу осуществляется по схеме: 

 

Отметка  «5» «4» «3» «2» 

Качество 

усвоения 

программы 

 

90 – 100 % 

 

66 – 89 % 

 

50 – 65 % 

 

меньше 50 % 

Оценка  «Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно» «Неудовлетворительно» 

Уровень  Высокий  Повышенный  Базовый  Пониженный  

 Превышающие базовый  Ниже базового 

 

Программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: 

стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития 

на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 

обучения обучающегося на начальном уровне образования. При использовании данной формы 

мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

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

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

планируемых результатов овладения Программой коррекционной работы.  

Данные экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной Программы 

коррекционной работы или внесения в неё определённых корректив. 

Целью финишной диагностики, проводящейся на заключительном этапе выступает оценка 

достижений обучающегося с ОВЗ,  в соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися Программы коррекционной работы. 

Оценка устных ответов: правильность ответа по содержанию свидетельствующая об 

осознанности усвоения изучаемого материала; 

- полнота ответа; 



- умение на практике применять свои знания; 

- последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «» - понимание материала, с помощью учителя умеет обосновать и формулировать 

ответ. 

Оценка «4» - при ответе допускаются неточности, ошибки в речи, которые исправляет 

только с помощью учителя. 

Оценка «3» - материал излагается недостаточно полно и последовательно, допускается ряд 

ошибок в речи, которые исправляются только с помощью учителя или учащихся. 

Оценка «2» - незнание большей части изучаемого материала, не использует помощь учителя 

и учащихся. 

Оценка практических работ 

Оценка «5» - работа выполнена без ошибок, но допускаются исправления самим учеником. 

Оценка «4» - допущено 1-2 ошибки. 

Оценка «3» - допущено 3-5 ошибок 

Оценка «2» - допущено 6-8 ошибок. 

При небрежном выполнении работ, большом количестве исправлений, искажений в 

начертании букв, оценка снижается на один балл. 

При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний ученика, так и овладение 

им практическими умениями. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
 

Название раздела, темы 

 

Количество 

часов 
  

Раздел. Человек и природа 5 часов 

1 Как человек изучает окружающую природу? 1 ч 

2 Солнце - звезда 1 ч 

3 Планеты Солнечной системы. Луна – спутник Земли 1 ч 

4 
Смена дня и ночи на Земле как результат вращения планеты вокруг 

своей оси (практические работы с моделями и схемами) 
1 ч 

5 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены сезонов 

(практические работы с моделями и схемами). Общая 

характеристика времён года 

1 ч 



Раздел. Человек и общество 1 час 

6 Историческое время. Что такое «лента времени»? 1 ч 

Раздел. Человек и природа 1 час 

7 Экологические проблемы взаимодействия человека и природы 1 ч 

Раздел. Человек и общество 1 час 

8 Всемирное культурное наследие России 1 ч 

Раздел. Человек и природа 3 часа 

9 Природные и культурные объекты Всемирного наследия в России 1 ч 

10 Природные и культурные объекты Всемирного наследия за рубежом 1 ч 

11 Знакомство с Международной Красной книгой 1 ч 

Раздел. Человек и общество 2 часа 

12 Всемирное культурное наследие 1 ч 

13 Охрана историко-культурного наследия 1 ч 

Раздел. Правила безопасной жизнедеятельности 5 часов 

14 О вредных для здоровья привычках 1 ч 

15 Правила цифровой грамотности при использовании Интернет 1 ч 

16 
Планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры 

населённого пункта 
1 ч 

17 
Правила поведения в общественных местах: зонах отдыха, 

учреждениях культуры и торговых центрах 
1 ч 

18 
Безопасное поведение при езде на велосипеде и самокате. Дорожные 

знаки 
1 ч 

Раздел. Человек и природа 17 часов 

19 
Равнины России: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская 

(название, общая характеристика, нахождение на карте) 
1 ч 

20 
Горные системы России: Урал, Кавказ, Алтай (краткая 

характеристика, главные вершины, место нахождения на карте) 
1 ч 

21 
Водоёмы Земли, их разнообразие. Естественные водоёмы: океан, 

море, озеро, болото. Примеры водоёмов в России 
1 ч 

22 Река как водный поток 1 ч 

23 Крупнейшие реки России: название, нахождение на карте 1 ч 

24 
Характеристика природных зон России: арктическая пустыня. Связи 

в природной зоне 
1 ч 

25 
Характеристика природных зон России: тундра. Связи в природной 

зоне 
1 ч 

26 
Характеристика природных зон России: тайга. Связи в природной 

зоне 
1 ч 

27 
Характеристика природных зон России: смешанный лес. Связи в 

природной зоне 
1 ч 

28 
Характеристика природных зон России: степь и полупустыня. Связи 

в природной зоне 
1 ч 

29 Формы земной поверхности (на примере родного края) 1 ч 

30 Водоёмы и реки родного края 1 ч 

31 Использование рек и водоёмов человеком (хозяйственная 1 ч 



деятельность, отдых). Охрана рек и водоёмов 

32 
Защита и охрана природных богатств (воздуха, воды, полезных 

ископаемых, флоры и фауны) 
1 ч 

33 
Искусственные водоёмы: водохранилища, пруды (общая 

характеристика) 
1 ч 

34 
Резервный урок. Проверочная работа по теме "Формы земной 

поверхности и водоёмы" 
1 ч 

35 Резервный урок. Проверочная работа по теме "Природные зоны" 1 ч 

Раздел. Человек и общество 33 часа  

36 Человек - творец культурных ценностей 1 ч 

37 Труд и быт людей в разные исторические времена 1 ч 

38 Резервный урок. Новое время 1 ч 

39 Резервный урок. Новейшее время: история продолжается сегодня 1 ч 

40 Государство Русь. Страницы общественной и культурной жизни 1 ч 

41 Города России. Древние города России. Страницы истории 1 ч 

42 Государство Русь. Человек - защитник своего Отечества 1 ч 

43 
Московское государство. Страницы общественной и культурной 

жизни в Московском государстве 
1 ч 

44 Образование и культура в Московском государстве 1 ч 

45 Страницы истории Российской империи. Пётр I 1 ч 

46 
Страницы Российской империи. Преобразования в культуре, науке, 

быту 
1 ч 

47 Образование в Российской империи 1 ч 

48 
Развитие культуры в Российской империи Российская империя: 

развитие культуры XVIII века (архитектура, живопись, театр) 
1 ч 

49 
«Золотой век» русской культуры. Великие поэты и писатели, 

композиторы и художники XIX века 
1 ч 

50 
Первая Отечественная война: 1812 год. Защита Родины от 

французских завоевателей 
1 ч 

51 Страницы истории России ХХ века 1 ч 

52 Великая Отечественная война 1941-1945 гг: как все начиналось… 1 ч 

53 Великая Отечественная война 1941-1945 гг: главные сражения 1 ч 

54 Всё для фронта – всё для победы 1 ч 

55 Взятие Берлина. Парад Победы 1 ч 

56 Мы живём в Российской Федерации 1 ч 

57 

Государственное устройство РФ (общее представление). 

Конституция РФ. Президент РФ. Политико-административная карта 

России 

1 ч 

58 Родной край. Знаменитые люди родного края 1 ч 

59 
Взаимоотношения людей в обществе: доброта и гуманизм, 

справедливость и уважение 
1 ч 

60 
Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Права 

ребёнка 
1 ч 

61 Государственные праздники России 1 ч 



62 Праздник в жизни общества и человека 1 ч 

63 Праздники и памятные даты своего региона 1 ч 

64 
Малая Родина гражданина России. Достопримечательности родного 

края 
1 ч 

65 Наша малая Родина: главный город 1 ч 

66 Города России. Города-герои. Страницы истории 1 ч 

67 Резервный урок. Проверочная работа по теме "История Отечества" 1 ч 

68 Резервный урок. Проверочная работа по итогам обучения в 4 классе 1 ч 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 часов 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми рекомендуется использовать 

следующие методические разработки и пособия: 

Основная литература: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс. Учебник в 2 частях.  

2. Атлас-определитель «От земли до неба». 

3. Иллюстративный демонстрационный материал, соответствующий изучаемой теме. 

4. Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

5. Мультимедийный проектор (при наличии). 

6. Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации), соответствующие тематике 

программы по окружающему миру. 

 



 

 
 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

для обучающегося 4 класса  

с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Каменное Заделье 2023 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС 

НОО) по ОРКСЭ и обеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому учебному 

модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели обучения, 

требования, которые представлены в стандарте, и специфика содержания каждого учебного 

модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и метапредметных достижений, 

которые приобретает каждый обучающийся, независимо от изучаемого модуля.  

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся 

представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов 

России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли 

буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. 

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию 

коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения выслушивать 

позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения 

поставленной цели, находить адекватные вербальные средства передачи информации и 

рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, 

осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена 

информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются 

психологические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к 

социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи 

подчёркивают естественную открытость детей этого возраста, способность эмоционально 

реагировать на окружающую действительность, остро реагировать как на доброжелательность, 

отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид и 

оскорблений. Всё это становится предпосылкой к пониманию законов существования в социуме 

и принятию их как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения 

необходимо учитывать, что младшие школьники с трудом усваивают абстрактные философские 

сентенции, нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено 

эмоциональной стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или 

нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, 

дающих образцы нравственно ценного поведения. 

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в 

жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётом 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога. Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ – культурологический 



подход, способствующий формированию у младших школьников первоначальных 

представлений о культуре традиционных религий народов России (православия, ислама, 

буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской 

Федерации. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе один 

час в неделе, общий объем составляет 34 часа. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку 

очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

2. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и 

речевой активностью. 

3. Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку 

может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая 

структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний 

об окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в 

пространстве. 

4. Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный. 

5. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с 

темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-

грамматической стороны. 

6. У детей с ОВЗ наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно 

обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно - логическое 

мышление. К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере всеми 

необходимыми для выполнения школьных заданий интеллектуальными операциями 

(анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование). 

Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с 

темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-

грамматической стороны. Отставание в развитии всех форм мышления обнаруживается, в 

первую очередь, во время решения задач на словесно - логическое мышление. Кроме того, 

учащиеся   характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного проявления 

хронических заболеваний, повышенной утомляемостью. 

Программа строит обучение  детей с ОВЗ на основе принципа коррекционно-развивающей 

направленности  учебно-воспитательного процесса. То есть учебный материал учитывает 

особенности детей, на каждом уроке включаются задания, обеспечивающие восприятие 

учебного материала. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР: 

получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

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



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

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам, при 

обязательном условии создания специальных условий получения образования, адекватных 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

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

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и другими обучающимися; 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

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

специфические образовательные потребности: 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего 

тонуса); 

увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения или сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

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

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

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

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

наглядно-действенный характер содержания образования; 

развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений; 

обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

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

взаимодействия с действительностью; 

необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

комплексное сопровождение, направленное на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 



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

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями (законными представителями), активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно 

открыть ему путь к получению качественного образования. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Ценностные ориентиры содержания образования определены на основе 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России: учебное издание (А. Я. Данилюк, А.М. Кондаков, 

В.А. Тишков. – М. : Просвещение, 2010).  

«В основе учебно-воспитательного процесса ОРКСЭ лежат базовые 

национальные ценности, хранимые в социально-исторических, культурных, 

семейных традициях многонационального народа России, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях». 

«В сфере национальной жизни можно выделить источники нравственности и 

человечности, т.е. те области общественных отношений, деятельности и 

сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять 

разрушительным влияниям и продуктивно развивать своё сознание, жизнь, саму 

систему общественных отношений. Традиционными источниками 

нравственности являются: Россия, многонациональный народ Российской 

Федерации, гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, 

природа, человечество. 

Соответственно традиционным источникам нравственности определяются и 

базовые национальные ценности, каждая из которых раскрывается в системе 

нравственных ценностей (представлений): 

-  патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, 

служение Отечеству; 

-  социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 

-  гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания; 

-  семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

-  труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; 

-  наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

-  традиционные российские религии — представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

-  искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 

развитие; 



-  природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

-  человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Система базовых национальных ценностей лежит в основе представления о 

единой нации и готовности основных социальных сил к гражданской 

консолидации на основе общих ценностей и социальных смыслов в решении 

общенациональных задач, среди которых воспитание детей и молодёжи». 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости 

за свою Родину; 

 формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность; 

 понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознавать ценность человеческой жизни; 

 понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, 

общества; 

 осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не 

исповедовать никакой религии; 

 строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 

умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от 

принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

 соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 

обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к 

представителям разного вероисповедания; 

 строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной 

жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при необходимости 

прийти на помощь; 

 понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей; 

 понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств их достижения; 

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы 

в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-



коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 

задач; 

 совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении 

ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества – мораль, 

этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных 

религиях (в пределах изученного); 

 использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской 

этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

 применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 

анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

 воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 

 использовать разные средства для получения информации в соответствии с 

поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

 находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

 анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 

помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

 использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных 

ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 

высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом 

особенностей участников общения; 

 создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и 

оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике. 

Регулятивные УУД: 

 проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего 



здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации 

и способы их предупреждения; 

 проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять способность к 

сознательному самоограничению в поведении; 

 анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 

отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

 выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, 

нечестности, зла; 

 проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 

больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

 выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей 

работе, объективно их оценивать; 

 владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; 

терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

 готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» должны 

обеспечивать следующие достижения обучающегося: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание 

и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, 

христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило нравственности» в 

православной христианской традиции; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 

и других людей) с позиций православной этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе 

Христе как Спасителе, Церкви; 

 рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, 

Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, 

богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, 

Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 



 рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, 

притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и 

священнослужителями; 

 рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение 

Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей 

и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим 

по возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 

 распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(православный крест) и значение в православной культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; 

выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной 

традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в 

становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 

святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине – России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы исламской 

культуры» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, 

традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, 

великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, стремление к 

знаниям); 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 

и других людей) с позиций исламской этики; 



 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

 рассказывать о Священном Коране и сунне – примерах из жизни пророка Мухаммада; о 

праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр); 

 рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения в 

мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

 рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 

 раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшим по возрасту, предкам; норм отношений с дальними родственниками, соседями; 

исламских семейных ценностей; 

 распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и 

охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

 рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах, 

каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной 

традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов 

России, российской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, памятные 

и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей 

совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине – России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы буддийской 

культуры» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, 

традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, 

освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, 



внимательность); основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, цикличности 

и значения сансары; понимание личности как совокупности всех поступков; значение понятий 

«правильное воззрение» и «правильное действие»; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 

и других людей) с позиций буддийской этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, Вселенной, человеке, 

обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности любой формы жизни как связанной 

с ценностью человеческой жизни и бытия; 

 рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, восьмеричном 

пути и карме; 

 рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в храме, 

общения с мирскими последователями и ламами; 

 рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим 

по возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей; 

 распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и значение в 

буддийской культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной 

традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 

святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине – России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы иудейской 

культуры» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 



 рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и место 

заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое правило 

нравственности» в иудейской религиозной традиции; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 

и других людей) с позиций иудейской этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

 рассказывать о священных текстах иудаизма – Торе и Танахе, о Талмуде, произведениях 

выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

 рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в 

синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

 рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-Шана, Йом-

Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим 

по возрасту, предкам; иудейских традиционных семейных ценностей; 

 распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (магендовид) 

и значение в еврейской культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, 

религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

 излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории России, 

своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России, российской 

культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине – России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы религиозных 

культур народов России» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 



 выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях 

России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в 

семье, между людьми; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 

ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило 

нравственности» в религиозных традициях; 

 соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в 

традиционных религиях народов России; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях религий; 

 рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, 

Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного культа 

(священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1–2 примера); 

 рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традиционных 

религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с верующими; 

 рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного праздника 

каждой традиции); 

 раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, 

ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных 

религиях народов России; понимание отношения к труду, учению в традиционных религиях 

народов России; 

 распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими 

словами её значение в религиозной культуре; 

 рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных особенностях 

религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, 

изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

 излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в становлении 

культуры народов России, российского общества, российской государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического 

и культурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, регионе 

(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её 

результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей 

совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине – России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 



 называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской 

этики» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 

российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на 

российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях человека и гражданина в России; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 

(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство человеческой 

жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, 

труд) в отношениях между людьми в российском обществе; объяснять «золотое правило 

нравственности»; 

 высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и 

нормы этикета, приводить примеры; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 

и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 

гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и культурного 

наследия и особенностей народов России, российского общества; уважение чести, достоинства, 

доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей 

среды; 

 рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; 

российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); 

российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), религиозных 

праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), праздниках в своём 

регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

 раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья – союз мужчины и женщины на основе 

взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и забота 

родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение 

старших по возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 

 распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять её значение; выражать уважение российской государственности, законов в 

российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

 рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный 

труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 



 рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природных достопримечательностях своего региона; 

 раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерах 

образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории России; 

 объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российской 

государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического 

и культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, 

оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине – России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

 

Модуль «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Россия – наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие 

и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический 

язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её 

ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Модуль «ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Россия – наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад – образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят 

правоверные мусульмане. Добро и зло в исламкой традиции. Золотое правило нравственности. 

Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена 

мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 

Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и 

особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Модуль «ОСНОВЫ БУДДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 



Россия – наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда 

и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской культуре и её 

ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский 

храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Модуль «ОСНОВЫ ИУДЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Россия – наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора – 

главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. 

Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в 

повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Еврейский 

календарь: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. 

Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Модуль «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ» 

Россия – наша Родина. Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги 

религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Искусство в 

религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях 

мира. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Праздники и календари в религиях 

мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Модуль «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Россия – наша Родина. Культура и религия. Этика и её значение в жизни человека. Праздники 

как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше 

время. Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. 

Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

 

 КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом или 

психическом развитии ребенка с ОВЗ, ЗПР; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

Учебная деятельность является ведущей деятельностью младших школьников. Она 

определяет уровень психического развития, а также становления личности в целом. 

Поступающим в школу детям с ОВЗ свойствена ряд специфических особенностей. Они не 

вполне готовы к школьному обучению. У них не сформированы умения, навыки, не достает 

знаний программного материала. Они не в состоянии без специальной помощи овладеть 



счетом, письмом, чтением. Им трудно соблюдать принятые в школе нормы поведения. Они 

испытывают трудности в произвольной организации деятельности. Эти трудности 

усугубляются ослабленным состоянием их нервной системы. Дети с различными 

нарушениями в развитии должны выполнять доступные им по возможностям задания, 

удерживаться в рамках структуры занятия, выполнять основные требования, рекомендации в 

ходе различных моментов занятия. 

Цель коррекционной работы: Сохранение и сбережение психического здоровья школьников, 

сопровождение всех участников образовательного процесса на различных этапах развития и 

оказание помощи детям освоении образовательной программы. 

Задачи коррекционной работы: 

- обеспечение полноценного личностного и интеллектуального развития учащихся на каждом 

возрастном этапе; 

- осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь 

детям с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума); 

- содействие в становлении адекватной самооценки учащихся, снятие школьных страхов и 

тревожности. 

Формы проведения коррекционной работы: 

 индивидуальные занятия ( для детей-инвалидов, детей с нарушением интеллекта 

умеренной степени и др); 

 групповые занятия (по 2-4 чел.); 

Требования к качеству усвоения материала индивидуальны для каждого ученика. 

Оценивается, прежде всего, динамика развития ребенка на фоне изучаемого материала в 

целом, его отношение к занятиям, интерес к предъявленному материалу, степень 

самостоятельности в выполнении заданий, интерес. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся 

с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

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

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформировать запрос 

о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 



- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

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

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определённых обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни 

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность; 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального воздействия, 

проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, 

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

пожелание, опасения, завершить разговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её пространственно-

временной организации,  проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

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

опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) 

для себя и для окружающих, сохранности окружающей предметной и природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразных освоенных мест за пределами дома и 

школы: двора, дачи, леса, парка, речи, городских и загородных достопримечательностей и 

других; 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

- в развитии адекватности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

другим человеком; 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 



- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье, с учителями и учениками в школе, со знакомыми и незнакомыми людьми; 

- в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОСВОЕНИЯ КУРСА «Основы 

религиозных культур и светской этики» НОО ОТРАЖАЮТ:  

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, 

 умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком, 

 умение задавать вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

 овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности;  

 планировать действия;  

 определять и сохранять способ действий;  

 использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;  

 осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

 оценивать процесс и результат деятельности. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценивание учебного предмета « Основы религиозных культур и светской этики» без 

отметочное.  

«Зачтено» по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

обучающиеся получают при выполнении следующих условий: 



- систематическое посещение занятий; 

- выполнение не менее 50% заданий, предложенных при текущем контроле (степень 

освоения программного материала во время его изучения) и при выполнении тематических 

проверочных работ (после изучения наиболее значительных тем программы): 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в системе «зачтено / не 

зачтено» 

85 – 100 % высокий зачтено 

75 – 85 % оптимальный зачтено 

50 – 75 % допустимый зачтено 

меньше 50 % начальный не зачтено 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 МОДУЛЬ "ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ"  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Все

го  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практиче

ские 

работы  
 

1 
Россия — наша 

Родина 
 1    

https://www.chitalkino.ru/vi

nogradova-n-f/ 

2 

Этика и её 

значение в жизни 

человека. Нормы 

морали. 

Нравственные 

ценности, идеалы, 

принципы 

 8    

Российский учебник: 

https://rosuchebnik.ru/materi

al/osnovy-religioznykh-

kultur-i-svetskoy-etiki-4-

klass-vinogradova/ 

3 

Государство и 

мораль 

гражданина. 

Основной Закон 

(Конституция) в 

государстве как 

источник 

российской 

гражданской 

этики 

 1   1 
https://www.chitalkino.ru/vi

nogradova-n-f/ 

4 

Образцы 

нравственности в 

культуре 

Отечества, 

народов России. 

Природа и 

человек 

 8    
https://www.chitalkino.ru/vi

nogradova-n-f/ 

5 

Праздники как 

одна из форм 

исторической 

памяти 

 2    
https://www.chitalkino.ru/vi

nogradova-n-f/ 

6 

Семейные 

ценности. Этика 

семейных 

отношений 

 1    
https://www.chitalkino.ru/vi

nogradova-n-f/ 

7 

Трудовая мораль. 

Нравственные 

традиции 

предпринимательс

тва 

 3    
https://www.chitalkino.ru/vi

nogradova-n-f/ 

8 
Что значит быть 

нравственным в 
 6    

https://www.knidka.info/vin

ogradova-n-f/3/ 

https://www.chitalkino.ru/vinogradova-n-f/
https://www.chitalkino.ru/vinogradova-n-f/
https://www.chitalkino.ru/vinogradova-n-f/
https://www.chitalkino.ru/vinogradova-n-f/
https://www.chitalkino.ru/vinogradova-n-f/
https://www.chitalkino.ru/vinogradova-n-f/
https://www.chitalkino.ru/vinogradova-n-f/
https://www.chitalkino.ru/vinogradova-n-f/
https://www.chitalkino.ru/vinogradova-n-f/
https://www.chitalkino.ru/vinogradova-n-f/
https://www.chitalkino.ru/vinogradova-n-f/
https://www.chitalkino.ru/vinogradova-n-f/


наше время. 

Методы 

нравственного 

самосовершенство

вания 

9 Этикет  2   1 
https://www.chitalkino.ru/vi

nogradova-n-f/ 

10 

Любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

Патриотизм 

многонациональн

ого и 

многоконфессион

ального народа 

России 

 2    
https://www.chitalkino.ru/vi

nogradova-n-f/ 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   0   2  

https://www.chitalkino.ru/vinogradova-n-f/
https://www.chitalkino.ru/vinogradova-n-f/
https://www.chitalkino.ru/vinogradova-n-f/
https://www.chitalkino.ru/vinogradova-n-f/


 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 4 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Тема урока  

 

Количество 

часов 

 

Всего  
 

Практическая 

работа 

1 Россия -наша Родина.  1   

2 Культура и религия.  1   

3 Этика и ее значение в жизни человека.  1   

4 Семейные ценности.  1   

5 
Высшие нравственные ценности: долг, свобода, 

ответственность. 
 1  

 

6 Трудовая мораль. Учение и труд.  1   

7 Мораль защитника Отечества.  1   

8 Государство и мораль гражданина.  1   

9 
Основной закон ( Конституция) в государстве как 

источник российской гражданской этики. 
 1  

 

10 Образцы нравственности в культуре Отечества.  1   

11 
Образцы нравственности в культуре народов 

России. Удмуртия. 
 1  

 

12 
Образцы нравственности в культуре народов 

России. 
 1  

 

13 Природа и человек.  1   

14 Удмуртия. Человек и природа.  1   

15 Образование как нравственная норма.  1   

16 Методы нравственного самосовершенствования.  1   

17 
Практическая работа: «Методика создания 

морального кодекса в школе». 
 1  

1 

18 Праздники как одна из форм исторической памяти.  1   

19 
Удмуртские праздники как одна из форм 

исторической памяти. 
 1  

 

20 Этика семейных отношений.  1   

21 Трудовая мораль.  1   

22 Нравственные традиции предпринимательства.  1   

23 Трудовая доблесть удмуртского народа.  1   

24 Что значит быть нравственным в наше время.  1   

25 Милосердие, забота о слабых.  1   

26 Взаимопомощь.  1   

27 
Социальные проблемы общества и отношение к ним 
разных религий. 

 1  
 

28 
Социальные проблемы общества и отношение к ним 
разных религий 

 1  
 

29 Методы нравственного самосовершенствования  1   

30 Нормы морали. Этикет.  1   



31 Практическое занятие. Этикет.  1  1 

32 Любовь и уважение к Отечеству.  1   

33 
Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

 1  
 

34 
Проект « Высшие нравственные ценности, идеалы, 

принципы морали». 
 1  

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34  2 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики (в 2 частях), 

4 класс/ Часть 1: Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В.; Часть 2: 

Виноградова Н.Ф., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики  

Управление образования Администрации муниципального образования  

"Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики"  

МБОУ "Каменно-Задельская средняя школа" 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

учебного предмета «Изобразительное искусство» 

для обучающегося 4 класса  

с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Каменное Заделье 2023 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» на уровне начального 

общего образования составлена на основе ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР 7.2) и 

Требований к результатам освоения программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ, а также Примерной программы воспитания.  

Содержание программы распределено по годам обучения и модулям с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, проверяемых требований к результатам 

освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию. 

Изобразительная деятельность способствует коррекции недостатков аналитико-

синтетической деятельности мышления, позволяет совершенствовать произвольную регуляцию 

деятельности, речевое планирование, а также преодолевать несовершенство ручной моторики, 

пространственных представлений, зрительно-моторной координации. Собственная 

изобразительная деятельность позволяет ребенку с ЗПР выражать свои эмоции и чувства, 

овладевать навыками символизации, что поднимает психическое развитие на качественно новую 

ступень.   

Уроки по изобразительному искусству для обучающихся с ЗПР решают не только 

образовательные, но и коррекционные задачи.  

Основная цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в 

формировании художественной культуры обучающихся, развитии художественно-образного 

мышления и эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных 

основ художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала. 

Специальная цель изучения предмета «Изобразительное искусство» в соответствии с 

федеральной адаптированной общеобразовательной программой начального общего образования 

для обучающихся с ЗПР заключается: 

 в создании условий, обеспечивающих усвоение изобразительного, творческого, 

социального и культурного опыта учащимися с ЗПР для успешной социализации в 

обществе; 

 в приобретении первоначального опыта изобразительной деятельности на основе 

овладения знаниями в области искусства, изобразительными умениями и проектной 

деятельностью; 

 в формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к искусству и 

людям творческих профессий. 



Общие задачи курса: 

 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его духовно-нравственном развитии; 

 формирование эстетических чувств, умений видеть и понимать красивое, 

дифференцировать «красивое» от «некрасивого», умения высказывать оценочные 

суждения о произведениях искусства; 

 формирование умения выражать собственные мысли и чувства от воспринятого, 

делиться впечатлениями, достаточно адекватно используя терминологическую и 

тематическую лексику; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, рисунке, живописи, скульптуре, дизайна и др.), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

 воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям 

искусства; 

 формирование умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, 

так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к 

ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 

 овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

Содержание предмета охватывает все основные виды визуально-пространственных 

искусств: начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и 

народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию 

эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и формированию 

зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для 

обучающихся с ЗПР большое значение имеет восприятие произведений детского творчества, 

умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, 

художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной 

учителем. Такая рефлексия детского творчества носит обучающий характер. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, 

но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой 

работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и 

эстетического наблюдения окружающей действительности). 



На занятиях обучающиеся с ЗПР знакомятся с многообразием видов художественной 

деятельности и технически доступным разнообразием художественных материалов. 

Практическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное 

пространство учебного времени.  

Предмет «Изобразительное искусство» имеет важное коррекционно-развивающее 

значение:  

 способствует коррекции недостатков познавательной деятельности обучающихся с ЗПР 

путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве; 

 формирует умение находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие; 

 содействует развитию у обучающихся с ЗПР аналитико-синтетической деятельности, 

умения сравнивать, обобщать; 

 учит ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

 способствует исправлению недостатков моторики и совершенствованию зрительно-

двигательной координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся графических действий с применением разнообразного изобразительного 

материала; 

 формирует у обучающихся с ЗПР знания элементарных основ реалистического рисунка, 

навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

 знакомит обучающихся с ЗПР с отдельными произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывает активное эмоционально-

эстетическое отношение к ним; 

 развивает у обучающихся с ЗПР речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности. 

Уроки изобразительного искусства при правильной их организации способствуют 

формированию личности обучающегося с ЗПР, воспитанию у него положительных навыков и 

привычек, вносят свой вклад в формирование универсальных учебных действий и сферы 

жизненной компетенции. В зависимости от степени выраженности нарушений регуляторных 

процессов младших школьников с ЗПР регулятивные УУД могут формироваться в более долгие 

сроки, в связи с чем допустимым является оказание помощи организационного плана и 

руководящий контроль педагога при выполнении учебной работы обучающимися. 



Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство» предусматривает 

предметно-практическую изобразительную деятельность с учетом характера затруднений и 

потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР, раскрывает содержание, методы и приемы 

обучения изобразительным умениям, учитывает основные положения дифференцированного 

подхода к обучающимся. 

В урочное время деятельность обучающихся с ЗПР организуется как в индивидуальном, 

так и в групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художественной 

деятельности. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ учебный предмет «Изобразительное 

искусство» входит в предметную область «Искусство» и является обязательным для изучения. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система тематических 

модулей и входит в учебный план 1–4 классов программы начального общего образования в 

объёме одного учебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей в 1–4 классах 

обязательно. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство», —34 ч. (один час в неделю). 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку 

очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

2. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и 

речевой активностью. 

3. Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку 

может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая 

структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об 

окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

4. Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал (неречевой), 

чем вербальный. 

5. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с 

темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-

грамматической стороны. 

6. У детей с ОВЗ наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно 

обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно - логическое 

мышление. К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере всеми 

необходимыми для выполнения школьных заданий интеллектуальными операциями (анализ, 

синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование). 



Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с 

темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-

грамматической стороны. Отставание в развитии всех форм мышления обнаруживается, в 

первую очередь, во время решения задач на словесно - логическое мышление. Кроме того, 

учащиеся   характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного проявления хронических 

заболеваний, повышенной утомляемостью. 

Программа строит обучение  детей с ОВЗ на основе принципа коррекционно-развивающей 

направленности  учебно-воспитательного процесса. То есть учебный материал учитывает 

особенности детей, на каждом уроке включаются задания, обеспечивающие восприятие учебного 

материала. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. Культуросозидающая 

роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего, 

ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомится с искусством других народов. В 

основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 

Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. Связи искусства с жизнью 

человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в 

развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 

 Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. Одна из главных 

задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности 

углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития 

способности сопереживания. Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а 

прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в 

форме личного творческого опыта. Только тогда знания и умения по искусству становятся 

личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, 

происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. Особый 

характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-

ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только через 

собственное переживание — проживание художественного образа в форме художественных 

действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств 

художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — 

основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание 

должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе 

происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-

ценностных критериев жизни. 

Формирование жизненной компетенции обучающихся с задержкой психического развития. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

- уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

- духовно-нравственное развитие обучающихся; 

- мотивацию к познанию и обучению, готовность к активному участию в социально-

значимой деятельности; 

- позитивный опыт участия в творческой деятельности;  

- интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и 

творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве.  

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет «изобразительное искусство» 

способствует пониманию особенностей жизни разных народов. Коллективные творческие 

работы создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, 

способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственный поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира 

обучающегося и воспитание его эмоционально-образной сферы. Занятия искусством помогают 

школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей 

способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, 

о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных 



ориентаций школьников с ЗПР в отношении к окружающим людям, в стремлении к их 

пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию.  

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный 

интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и 

рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической 

направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств 

способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 

работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, 

практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, а также 

умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

- ориентироваться в пространстве класса и на плоскости; 

- отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в пространстве; 

- характеризовать форму предмета, конструкции по предложенному плану, вопросам; 

- выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе на 

доступном для обучающегося с ЗПР уровне; 

- сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям на основе 

предложенного плана; 

- сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

- анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 

собой с помощью учителя; 

- выявлять и анализировать с помощью учителя ритмические отношения в пространстве и в 

изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

- соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных 

объектах. 

Базовые логические и исследовательские действия: 



- ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут необходимы, 

для выполнения задания или инструкции на основе изучения данного раздела; 

- сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие;  

- понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

- анализировать объекты творчества с выделением их существенных признаков; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- проявлять исследовательские действия в процессе освоения выразительных свойств 

различных художественных материалов; 

- проявлять базовые экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения 

художественных заданий;  

- проявлять начальные исследовательские действия на основе определённых учебных 

установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и 

продуктов детского художественного творчества; 

- использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

- анализировать под руководством учителя с позиций эстетических категорий явления 

природы и предметно-пространственную среду жизни человека; 

- формулировать простейшие выводы, соответствующие учебным установкам по результатам 

проведённого наблюдения; 

- использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных 

композиций; 

- классифицировать с опорой на образец произведения искусства по видам и, соответственно, 

по назначению в жизни людей; 

- классифицировать с опорой на образец произведения изобразительного искусства по 

жанрам; 

- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке, от родных, близких, друзей, других информационных 

источников; 

- использовать электронные образовательные ресурсы; 

- работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

- выбирать с помощью учителя источник для получения информации: поисковые системы 

Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские 

книги; 



- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

- готовить информацию с помощью учителя на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

- осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и 

квестов, предложенных учителем; 

- соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

- участвовать в диалоге или дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам; 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности (при необходимости с помощью 

учителя); 

- демонстрировать и объяснять (на доступном для обучающегося с ЗПР уровне) результаты 

своего творческого, художественного опыта; 

- анализировать по предложенному плану произведения детского художественного 

творчества с позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной 

учителем; 

- признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей; 

- взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 

результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

- внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

- соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания, при 

необходимости с опорой на план; 

- организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль «Графика» 



Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности.  

Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных 

частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о 

красоте человека в разных культурах; применять эти знания в изображении персонажей сказаний 

и легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, 

пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ 

женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, 

детского портрета или автопортрета. 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народного 

праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается обобщённый 

образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 

Лепить из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной 

разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения 

собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать под руководством учителя и делать зарисовки особенностей, характерных для 

орнаментов разных народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных 

мотивов); показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, 

оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучать под руководством учителя и показать в практической творческой работе орнаменты, 

традиционные мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по 

дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов 

быта). 

Получать представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, 



особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма мужчины с 

родом его занятий и положением в обществе. 

Модуль «Архитектура» 

Получать представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи 

с окружающей природой. 

Знакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — и 

надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы. Иметь 

представления о конструктивных особенностях переносного жилища — юрты. 

Уметь изображать традиционную конструкцию здания каменного древнерусского храма; 

иметь представления о красоте и конструктивных особенностях памятников русского 

деревянного зодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном 

устройстве и жизни в нём людей.  

Иметь представления об основных конструктивных чертах древнегреческого храма, уметь 

его изобразить; иметь общее представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представления об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных 

для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, 

мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской 

отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова, А.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, 

В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина и других по 

выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом местных 

архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного 

зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Иметь представления о соборах Московского Кремля, Софийском соборе в Великом 

Новгороде, храме Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять на доступном для учащегося с ЗПР уровне содержание 

памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И.П. Мартоса в Москве. 

Узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и иметь 

представление об их особом значении в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на 

Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский мемориал 



в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения при посещении 

мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в 

культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока. 

Узнавать, различать общий вид готических (романских) соборов; иметь представления об 

архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды и мусульманских мечетей. 

Иметь представления о произведениях великих европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты его 

устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на 

основе избы и традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с помощью 

инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные модели 

юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закомарами, со 

сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; пагода; мечеть). 

Строить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических 

фигур или на линейной основе; изображать различные фазы движения. 

Осваивать и создавать под руководством учителя компьютерные презентации в программе 

PowerPoint по темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, 

или на основе собственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые 

надписи наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере 

удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, 

передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных народов. 

Изображение города — тематическая графическая композиция; использование карандаша, 



мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный, 

степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по наблюдению с разным содержанием: женский или 

мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого человека, детский 

портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной культурной 

эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из 

индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или в 

качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. Выражение 

значительности, трагизма и победительной силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в 

художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и изобразительных 

мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах 

быта и др. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 

украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, 

каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его 

декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения 

костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 

Модуль «Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из 

дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение традиционных 

жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображение 

на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. Разные виды изб и 

надворных построек. 



Конструкция и изображение здания каменного собора. Роль собора в организации жизни 

древнего города, собор как архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображение 

типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский собор, мечеть, 

пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 

Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации 

города, жизнь в городе. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Произведения В.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, А.М. Васнецова, В.И. Сурикова, К.А. 

Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина на темы истории и традиций 

русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский 

детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурных 

комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. 

Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, 

декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культур 

Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи 

Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, 

основания национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И.П. 

Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; 

памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору 

учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов его 

устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов 

(юрта, каркасный дом и др., в том числе с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, готический или 

романский собор, пагода, мечеть. 



Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной 

основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения.  

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, 

декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной культуры. 

Введение (1 час) 

      Каждый народ строит, украшает, изображает: рассматриваем и обсуждаем произведения 

великих художников, скульпторов, архитекторов. 

Истоки родного искусства (7 часов) 

      Пейзаж родной земли: рисуем пейзаж по правилам линейной и воздушной перспективы 

красками; Деревянный мир: создаем макет избы из бумаги ; Изображение избы: рисуем и 

моделируем избу в графическом редакторе; Деревня: создаем коллективное панно «Деревня»; 

Красота человека: создаем портрет русской красавицы (в национальном костюме с учетом 

этнокультурных особенностей региона); Красота человека: изображаем фигуру человека в 

национальном костюме; Народные праздники: создаем панно на тему народных праздников. 

Древние города нашей земли (11 часов) 

      Родной угол: изображаем и моделируем башни и крепостные стены; Родной край: создаем 

макет «Древний город»; Древние соборы: изображаем древнерусский храм ; Города Русской 

земли: рисуем древнерусский город или историческую часть современного города; 

Древнерусские воины-защитники: рисуем героев былин, древних легенд, сказок; Великий 

Новгород: знакомимся с памятниками древнерусского зодчества; Псков: знакомимся с 

памятниками древнерусского зодчества; Владимир и Суздаль: знакомимся с памятниками 

древнерусского зодчества; Москва: знакомимся с памятниками древнерусского зодчества; 

Узорочье теремов: выполняем зарисовки народных орнаментов; Пир в теремных палатах: 

выполняем творческую работу «Пир в теремных палатах». 

Каждый народ – художник (9 часов) 

      Страна восходящего солнца: изображаем японский сад; Страна восходящего солнца: 

изображаем японок в национальной одежде и создаем панно «Праздник в Японии»; Народы гор и 

степей: моделируем юрту в графическом редакторе; Народы гор и степей: рисуем степной или 

горный пейзаж с традиционными постройками; Города в пустыне: создаём образ города в 

пустыне с его архитектурными особенностями; Древняя Эллада: изображаем олимпийцев в 

графике; Древняя Эллада: создаем панно «Олимпийские игры в Древней Греции»; Европейские 

города: рисуем площадь средневекового города;  Многообразие художественных культур в мире: 

создаем презентацию на тему архитектуры, искусства выбранной эпохи или этнокультурных 

традиций народов России. 

Искусство объединяет народы (6 часов) 



      Материнство: изображаем двойной портрет матери и ребенка; Мудрость старости: создаем 

живописный портрет пожилого человека; Сопереживание: выполняем тематическую 

композицию «Сопереживание»; Герои-защитники: создаем презентацию памятника героям и 

защитникам Отечества, героям Великой Отечественной войны; Герои-защитники: лепим из 

пластилина эскиз памятника героям или мемориального комплекса ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне; Юность и надежды: создаем живописный детский портрет. 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом или 

психическом развитии ребенка с ОВЗ, ЗПР; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Учебная деятельность является ведущей деятельностью младших школьников. Она 

определяет уровень психического развития, а также становления личности в целом. 

Поступающим в школу детям с ОВЗ свойствена ряд специфических особенностей. Они не вполне 

готовы к школьному обучению. У них не сформированы умения, навыки, не достает знаний 

программного материала. Они не в состоянии без специальной помощи овладеть счетом, 

письмом, чтением. Им трудно соблюдать принятые в школе нормы поведения. Они испытывают 

трудности в произвольной организации деятельности. Эти трудности усугубляются ослабленным 

состоянием их нервной системы. Дети с различными нарушениями в развитии должны 

выполнять доступные им по возможностям задания, удерживаться в рамках структуры занятия, 

выполнять основные требования, рекомендации в ходе различных моментов занятия. 

Цель коррекционной работы: Сохранение и сбережение психического здоровья школьников, 

сопровождение всех участников образовательного процесса на различных этапах развития и 

оказание помощи детям освоении образовательной программы. 

Задачи коррекционной работы: 

- обеспечение полноценного личностного и интеллектуального развития учащихся на каждом 

возрастном этапе; 

- осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь 

детям с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума); 

- содействие в становлении адекватной самооценки учащихся, снятие школьных страхов и 

тревожности. 

Формы проведения коррекционной работы: 

 индивидуальные занятия ( для детей-инвалидов, детей с нарушением интеллекта 

умеренной степени и др); 

 групповые занятия (по 2-4 чел.); 

Требования к качеству усвоения материала индивидуальны для каждого ученика. Оценивается, 

прежде всего, динамика развития ребенка на фоне изучаемого материала в целом, его отношение 

к занятиям, интерес к предъявленному материалу, степень самостоятельности в выполнении 

заданий, интерес. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  



 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

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

задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 

средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

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

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформировать запрос о 

специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

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

человека), корректно и точно сформировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

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

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определённых обязанностей в каких-

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

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни 

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность; 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального воздействия, 

проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, 

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

пожелание, опасения, завершить разговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её пространственно-

временной организации,  проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

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

опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для 

себя и для окружающих, сохранности окружающей предметной и природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразных освоенных мест за пределами дома и 

школы: двора, дачи, леса, парка, речи, городских и загородных достопримечательностей и других; 



- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в 

семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

- в развитии адекватности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

другим человеком; 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье, с учителями и учениками в школе, со знакомыми и незнакомыми людьми; 

- в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НОО ОТРАЖАЮТ:  

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 

соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 

общения, 

 умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком, 

 умение задавать вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

 овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности;  

 планировать действия;  

 определять и сохранять способ действий;  

 использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;  



 осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

 оценивать процесс и результат деятельности. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Со 2 класса текущая и промежуточная аттестация выставляется в виде отметок: «Зачёт», 

«Незачёт» и включает в себя: 

- поурочное оценивание по системе «зачёт – незачёт», которое фиксируется учителем в 

личных записях; 

- тематическое оценивание по системе «зачёт – незачёт», которое фиксируется учителем в 

журнале «Б/О»; 

- четверное оценивание с выставлением результата в журнале «Зачёт» или «Незачёт»; 

- полугодовое оценивание с выставлением результата в журнале «Зачёт» или «Незачёт»; 

- годовое оценивание с выставлением результата в журнале «Зачёт» или «Незачёт, учитывая 

результаты по четвертям и полугодиям; 

- в аттестаты об основном общем и среднем общем образовании вносится запись «Зачтено».  

«Зачтено» по учебному предмету «Изобразительное искусство» обучающиеся получают при 

выполнении следующих условий: 

- систематическое посещение занятий; 

- выполнение не менее 50% заданий, предложенных при текущем контроле (степень 

освоения программного материала во время его изучения) и при выполнении тематических 

проверочных работ (после изучения наиболее значительных тем программы): 

Качество освоения программы Уровень достижений Отметка в системе «зачтено / не 

зачтено» 

85 – 100 % высокий зачтено 

75 – 85 % оптимальный зачтено 

50 – 75 % допустимый зачтено 

меньше 50 % начальный не зачтено 

 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ раздела 

п/п 

Название темы, раздела Количество 

часов 

Раздел 1. Введение 1 час 

1 Каждый народ строит, украшает, изображает: рассматриваем и 

обсуждаем произведения великих художников, скульпторов, 

1 ч 



архитекторов  

Раздел 2. Истоки родного искусства 7 часов 

2 Пейзаж родной земли: рисуем пейзаж по правилам линейной и 

воздушной перспективы красками 

1 ч 

3 Деревянный мир: создаем макет избы из бумаги 1 ч 

4 Изображение избы: рисуем и моделируем избу в графическом 

редакторе 

1 ч 

5 Деревня: создаем коллективное панно «Деревня» 1 ч 

6 Красота человека: создаем портрет русской красавицы (в 

национальном костюме с учетом этнокультурных особенностей 

региона) 

1 ч 

7 Красота человека: изображаем фигуру человека в национальном 

костюме 

1 ч 

8 Народные праздники: создаем панно на тему народных праздников   1ч 

Раздел 3. Древние города нашей земли 11 часов 

9 Родной угол: изображаем и моделируем башни и крепостные стены 1 ч 

10 Родной край: создаем макет «Древний город» 1 ч 

11 Древние соборы: изображаем древнерусский храм 1 ч 

12 Города Русской земли: рисуем древнерусский город или 

историческую часть современного города 

1 ч 

13 Древнерусские воины-защитники: рисуем героев былин, древних 

легенд, сказок 

1 ч 

14 Великий Новгород: знакомимся с памятниками древнерусского 

зодчества 

1 ч 

15 Псков: знакомимся с памятниками древнерусского зодчества 1 ч 

16 Владимир и Суздаль: знакомимся с памятниками древнерусского 

зодчества 

1 ч 

17 Москва: знакомимся с памятниками древнерусского зодчества 1 ч 

18 Узорочье теремов: выполняем зарисовки народных орнаментов 1 ч 

19 Пир в теремных палатах: выполняем творческую работу «Пир в 

теремных палатах» 

1 ч 

Раздел 4. Каждый народ - художник 9 часов 

20 Страна восходящего солнца: изображаем японский сад 1 ч 

21 Страна восходящего солнца: изображаем японок в национальной 

одежде и создаем панно «Праздник в Японии» 

1 ч 

22 Народы гор и степей: моделируем юрту в графическом редакторе 1 ч 

23 Народы гор и степей: рисуем степной или горный пейзаж с 

традиционными постройками 

1 ч 

24 Города в пустыне: создаём образ города в пустыне с его 

архитектурными особенностями 

1 ч 

25 Древняя Эллада: изображаем олимпийцев в графике 1 ч 

26 Древняя Эллада: создаем панно «Олимпийские игры в Древней 

Греции» 

1 ч 

27  Европейские города: рисуем площадь средневекового города 1 ч 

28 Многообразие художественных культур в мире: создаем презентацию 

на тему архитектуры, искусства выбранной эпохи или 

этнокультурных традиций народов России 

1 ч 

Раздел 5. Искусство объединяет народы 6 часов 

29 Материнство: изображаем двойной портрет матери и ребенка 1 ч 

30 Мудрость старости: создаем живописный портрет пожилого человека 1 ч 

31 Сопереживание: выполняем тематическую композицию 1 ч 



«Сопереживание» 

32  Герои-защитники: создаем презентацию памятника героям и 

защитникам Отечества, героям Великой Отечественной войны 

1 ч 

33 Герои-защитники: лепим из пластилина эскиз памятника героям или 

мемориального комплекса ко Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 

1 ч 

34 Юность и надежды: создаем живописный детский портрет 1 ч 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 часа 

  

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми рекомендуется 

использовать следующие методические разработки и пособия: 

Учебники 

Изобразительное искусство, 4 класс/ Неменская Л.А.; под редакцией Неменского Б.М., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

Пособие для учителей 

Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1—4 классы. 

Книгопечатная продукция 

Альбомы по искусству 

Книги о художниках и художественных музеях 

Книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры 

Печатные пособия 

Портреты русских и зарубежных художников 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента 

Информационно-коммуникационные средства 

Электронные учебники, мультимедийные обучающие художественные программы 

Модели и натурный фонд 

Муляжи фруктов и овощей 

Гербарии 

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

Управление образования Администрации муниципального образования  

"Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики"  

МБОУ "Каменно-Задельская средняя школа" 

 

 

    

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Музыка» 

для обучающегося 4 класса  

с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

 

 

 

 

 

 

 

с. Каменное Заделье 2023 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне начального общего образования 

составлена на основе ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР 7.2) и Требований к результатам 

освоения программы, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования обучающихся с ОВЗ, а также Примерной программы 

воспитания.  

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 

коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего школьника — как 

способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить 

основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии 

проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в 

содержании образования должны быть представлены различные пласты музыкального искусства: 

фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой 

музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной 

формой освоения музыкального искусства является практическое музицирование — пение, игра на 

доступных музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе 

активной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального 

языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, 

фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и 

исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не 

является главным. Значительно более важным является формирование эстетических потребностей, 

проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, 

другим людям, которые несёт в себе музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. 

Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения 

(В. В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для формирования 

мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому ключевым моментом при 

составлении программы является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие 

качества, как доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе базовых 

национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и 



художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная 

установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит 

игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных 

приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству — от традиционных фольклорных игр 

и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение 

жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных принципов. 

Для обучающихся с ЗПР овладение учебным предметом имеет существенное коррекционное 

значение. В процессе уроков: 

- происходит развитие и коррекция слухового восприятия; 

- обогащается общий кругозор, способствующий расширению словарного запаса, знаний и 

представлений об окружающем мире; 

- оказывается благоприятное воздействие на эмоциональную сферу обучающегося; 

- в интересной для обучающихся практической деятельности развиваются логические 

операции, умения анализировать, наблюдать за явлениями, произвольно направлять и удерживать 

внимание; 

- совершенствуется возможность саморегуляции во время прослушивания музыкальных 

произведений и исполнительской деятельности; 

- обогащается чувственный опыт обучающегося. 

Деятельность обучающихся с ЗПР на уроках должна быть организована с учетом их 

возможностей. Подбор музыкального материала для исполнения обучающимися осуществляется на 

доступном для ребенка уровне. Новый материал следует предъявлять развернуто, использовать 

визуализацию, примеры, практические упражнения и многократно закреплять.  

Музыкальное воспитание младших школьников с ЗПР будет более эффективным, если: 

- учитывать специфику музыкальной деятельности младших школьников с ЗПР, 

характеризующуюся качественным своеобразием: неустойчивостью внимания, повышенной 

отвлекаемостью; замедленным приемом и переработкой информации; низким уровнем 

познавательной мотивации; недостатками развития моторики, малым объемом певческого 

диапазона, что обусловлено нарушением диафрагмального дыхания, дикции, звукопроизношения; 

задержкой в развитии мелодического, гармонического, тембрового слуха.  



- рассматривать процесс музыкального воспитания как часть коррекционной работы, 

направленной не только на развитие собственно-музыкальных способностей обучающегося (слух, 

ритм, музыкальная память и др.), но и как фактор его социальной адаптации и оздоровления; 

- включать в содержании уроков специально отобранные произведения разных жанров 

вокальной и инструментальной музыки, отвечающие внутренней эмоциональной потребности 

обучающегося в духовном обогащении. Программа предусматривает знакомство обучающихся с 

ЗПР с некоторым количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных 

произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако 

этот уровень содержания обучения не является главным. Ключевым моментом при составлении 

программы является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, как 

доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе базовых национальных 

ценностей; 

- применять активные виды музыкальной деятельности обучающегося в их взаимосочетании, 

а именно: слушание музыки, пение, логоритмика, музыкально-ритмические движения и 

упражнения, игра на детских музыкальных инструментах, использование других видов искусства 

при восприятии музыки и др. Поэтому в содержании образования представлены различные пласты 

музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее 

достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.); 

- использовать разнообразные формы музыкального воспитания в сочетании уроков музыки с 

внеурочными видами работы (музыкальные игры, экскурсии, театральные представления, 

драматизации музыкальных сказок, индивидуальные, групповые, массовые формы) и внешкольные 

музыкальные занятия младших школьников с ЗПР: посещение музыкальных концертов и 

спектаклей, слушание музыкальных передач и др.; 

- использовать игровые формы деятельности на уроках, которые рассматриваются как 

широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству — от 

традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, 

направленным на освоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, 

композиционных принципов, а также практическое музицирование — пение, игра на доступных 

музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся с ЗПР. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия 



(постижение мира через переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное 

становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества 

и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной 

сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в 

искусстве.  

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с 

природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к 

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального 

переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и 

продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной 

деятельности, в том числе: 

а) слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование 

и др.); 



д) исследовательские и творческие проекты.  

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа 

музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонационно-

образного строя отечественной музыкальной культуры.  

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре 

других стран, культур, времён и народов.  

Количество часов, отведённых на изучение учебного предмета «Музыка» в 4 классе – 34 ч. 

(один раз в неделю). 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ  

1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; 

ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

2. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и 

речевой активностью. 

3. Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. 

Ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая 

структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об 

окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

4. Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный. 

5. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, 

связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее 

лексико-грамматической стороны. 

6. У детей с ОВЗ наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно 

обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно - логическое мышление. 

К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере всеми необходимыми для 

выполнения школьных заданий интеллектуальными операциями (анализ, синтез, обобщение, 

сравнение, абстрагирование). 



Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с 

темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-

грамматической стороны. Отставание в развитии всех форм мышления обнаруживается, в первую 

очередь, во время решения задач на словесно - логическое мышление. Кроме того, учащиеся   

характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного проявления хронических заболеваний, 

повышенной утомляемостью. 

Программа строит обучение  детей с ОВЗ на основе принципа коррекционно-развивающей 

направленности  учебно-воспитательного процесса. То есть учебный материал учитывает 

особенности детей, на каждом уроке включаются задания, обеспечивающие восприятие учебного 

материала. 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Ценностные ориентиры содержания предмета: 

Целенаправленная организация и планомерное формирование учебной деятельности 

способствует личностному развитию учащихся, реализации творческого потенциала, готовности 

выражать свое отношение к искусству, становлению эстетических идеалов и самосознания, 

позитивной самооценки и самоуважения. 

        Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, 

которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в 

контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-

эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. 

Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», 

конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей 

образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного 

мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». Постижение музыкального 

искусства учащимися  подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на 

уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: 

хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические  движения; 

игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, 

музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как 



средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в 

размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в 

рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового 

концерта. В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. Предпочтительными формами организации учебного 

процесса на уроке являются: групповая, коллективная работа с учащимися. Программа 

предусматривает возможность учителю самостоятельного выбора средств и методов обучения в 

сочетании традиционных и инновационных технологий, в том числе ИКТ. В ходе обучения 

школьники приобретают навыки коллективной музыкально-творческой деятельности (хоровое и 

ансамблевое пение, музицирование, инсценирование, музыкальные импровизации), учатся 

действовать самостоятельно при выполнении учебных и творческих задач. 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: 

фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), 

современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является 

введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры 

— «от родного порога», по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир 

культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных 

ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. 

Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в 

котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, 

труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев 

и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества 

композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на 

культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-

нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в 

окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в 

интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом 

надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики 

искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов. 



Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство 

деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», интонационность, 

опора на отечественную музыкальную культуру. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует 

музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся с ЗПР 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры 

народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление 

участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

понимание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству 

своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства на доступном для обучающегося с ЗПР уровне. 

Ценности научного познания:  

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, 



задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 

музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с использованием 

возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания:  

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в 

сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 

при изучении предмета «Музыка»: 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

– сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры с помощью 

учителя и на основе предложенного плана; устанавливать основания для сравнения, объединять 

элементы музыкального звучания по определённому признаку на доступном уровне; 

– определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, 

исполнительские составы и др.); 

– находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

– выявлять после совместного анализа недостаток информации, в том числе слуховой, 

акустической для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

– устанавливать причинно-следственные связи (при необходимости с направляющей 

помощью) в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, делать простейшие выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

– на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений; 

– с помощью учителя формулировать цель вокальных и слуховых упражнений; 

– проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть 

— целое, причина — следствие); 

– формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 



проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования). 

Работа с информацией: 

– выбирать источник получения информации; 

– согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

– распознавать достоверную и недостоверную информацию на основании предложенного 

учителем способа её проверки; 

– соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

– анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

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

алгоритму; 

– самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации под 

руководством учителя. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

– воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

– выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

– передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению на доступном для 

обучающегося с ЗПР уровне; 

– осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

– воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

– проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

– признавать возможность существования разных точек зрения; 

– выбирать и корректно использовать речевые средства при ответе в учебной дискуссии, 

аргументации своего мнения; 

– использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем; 



– строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

– создавать по совместно составленному плану устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

– готовить под руководством взрослого небольшие публичные выступления; 

– подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

– стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

– переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

– формулировать после совместного анализа краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

– ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

– выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

– планировать действия по решению учебной задачи для получения результата (при 

необходимости с направляющей помощью); 

– выстраивать последовательность выбранных действий, удерживать предложенный 

алгоритм. 

Самоконтроль: 

– понимать смысл предъявляемых учебных задач и организовывать в соответствии с ними 

собственное поведение; 

– понимать причины успеха/неудач учебной деятельности на основе совместного анализа; 

– корректировать с помощью педагога свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального 

душевного равновесия и т. д.). 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся с ЗПР 

основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 

отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся с ЗПР, освоившие основную образовательную программу по предмету 

«Музыка»: 

– проявляют интерес к занятиям музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном 

зале; 

– имеют представления о разнообразии форм и направлений музыкального искусства, могут 

назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор; 

– имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в 

различных смежных видах искусства; 

– с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

– стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по 

учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

– классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, 

низкие, высокие; 

– различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов с опорой на 

карточки визуальной поддержки; 

– различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 

различия музыкальных и речевых интонаций; 

– различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

– понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации с 

направляющей помощью учителя; 

– ориентироваться с направляющей помощью педагога в нотной записи в пределах певческого 

диапазона; 

– исполнять различные ритмические рисунки в простых заученных музыкальных 

произведениях с направляющей помощью учителя; 



– исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

– иметь представления о принадлежности музыкальных интонаций, изученных произведений 

к родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

– определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты с опорой на 

карточки визуальной поддержки; 

– группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 

ударные, струнные; 

– определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству на знакомом музыкальном материале; 

– создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной 

песни на заученном материале с направляющей помощью учителя; 

– исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением на доступном 

уровне; 

– участвовать в коллективной игре (вокальной, инструментальной, танцевальной) на основе 

освоенных фольклорных жанров с направляющей помощью учителя. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

– различать на слух произведения народной и композиторской музыки других стран; 

– определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

– различать на слух и соотносить фольклорные элементы музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных 

традиций и жанров) самостоятельно или с направляющей помощью учителя; 

– различать и характеризовать по предложенному плану фольклорные жанры музыки 

(песенные, танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

– определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки под 

руководством педагога; 

– уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки 

Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной 

религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

– различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 



исполнительский состав на изученном материале и с опорой на визуализацию; 

– различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и 

называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-

классиков; 

– иметь представление о концертных жанрах по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры с 

опорой на карточки визуальной поддержки; 

– воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и 

чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь на доступном уровне описать свои 

впечатления от музыкального восприятия; 

– характеризовать с направляющей помощью педагога выразительные средства, 

использованные композитором для создания музыкального образа; 

– соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе 

сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

– иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к 

расширению музыкального кругозора; 

– различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, 

мюзикла, джаза и др.) с опорой на карточки визуальной поддержки; 

– различать и соотносить музыкально-выразительные средства, определяющие основной 

характер, настроение музыки с опорой на карточки визуальной поддержки; 

– исполнять на доступном уровне современные музыкальные произведения, соблюдая 

певческую культуру звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

– различать особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл); 

– различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать 

на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов с опорой на 

карточки визуальной поддержки; 

– различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

– отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, 

художник и др. 



Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

– исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, 

посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, 

выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

– воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 

движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

– осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в 

окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических 

потребностей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Музыкальная форма. Контраст и повтор как принципы строения музыкального произведения. 

Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды. Гармония. 

Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры аккомпанемента: бас-

аккорд, аккордовая, арпеджио. Дополнительные обозначения в нотах. Реприза, фермата, вольта, 

украшения (трели, форшлаги). 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Фольклор народов России. Музыкальные традиции, особенности народной музыки республик 

Российской Федерации. Жанры, интонации, Музыкальные инструменты, музыканты-исполнители. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии. 

Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника. Музыка Средней Азии. 

Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и современные исполнители 

Казахстана, Киргизии, и других стран региона. Певец своего народа. Интонации народной музыки 

в творчестве зарубежных композиторов — ярких представителей национального музыкального 

стиля своей страны. Диалог культур. Культурные связи между музыкантами разных стран. Образы, 

интонации фольклора других народов и стран в музыке отечественных и зарубежных 

композиторов (в том числе образы других культур в музыке русских композиторов и русские 

музыкальные цитаты в творчестве зарубежных композиторов). 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Религиозные праздники. Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка 

религиозного содержания. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 



Симфоническая музыка. Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, 

симфоническая картина. Русские композиторы-классики. Творчество выдающихся отечественных 

композиторов. Европейские композиторы-классики. Творчество выдающихся зарубежных 

композиторов. Мастерство исполнителя. Творчество выдающихся исполнителей — певцов, 

инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Современные обработки классической музыки. Понятие обработки, творчество современных 

композиторов и исполнителей, обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: 

зачем музыканты делают обработки классики? Исполнители современной музыки. Творчество 

одного или нескольких исполнителей современной музыки, популярных у молодёжи. Электронные 

музыкальные инструменты. Современные «двойники» классических музыкальных инструментов: 

синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны и т. д. Виртуальные музыкальные инструменты 

в компьютерных программах. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Кто создаёт музыкальный спектакль? Профессии музыкального театра: дирижёр, режиссёр, 

оперные певцы, балерины и танцовщики, художники и т.д. Сюжет музыкального спектакля. 

Действия и сцены в опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

 Музыкальные пейзажи. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, 

которые трудно передать словами. Танцы, игры и веселье. Примеры популярных танцев. Музыка 

на войне, музыка о войне. Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, 

интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы 

и т. д.). 

Музыкальная грамота (2 часа) 

Интонация: С.В.Рахманинов. «Сирень»; Р.Щедрин. Концерт для оркестра «Озорные 

частушки»; Музыкальный язык: Я. Сибелиус «Грустный вальс»; К. Орф «О, Фортуна!» (№ 1) из 

кантаты «Кармина Бурана»; Л. Андерсон «Пьеса для пишущей машинки с оркестром».  

Народная музыка России (7 часов) 

Край, в котором ты живёшь: русские народные песни «Выходили красны девицы», «Вдоль да 

по речке», «Солдатушки, бравы ребятушки»; Е.П.Крылатов, Ю.С.Энтин «Лесной олень»; Первые 

артисты, народный театр: И.Ф. Стравинский балет «Петрушка»; русская народная песня 

«Скоморошья-плясовая», фрагменты из оперы «Князь Игорь» А.П. Бородина; фрагменты из оперы 

«Садко» Н.А. Римского-Корсакова; Русские народные музыкальные инструменты: П.И. 

Чайковский пьесы «Камаринская» «Мужик на гармонике играет»; «Пляска скоморохов» из оперы 

«Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова; Жанры музыкального фольклора: русская народная песня 



«Выходили красны девицы»; «Вариации на Камаринскую»; Фольклор народов России: Якутские 

народные мелодии «Призыв весны», «Якутский танец»; Фольклор в творчестве профессиональных 

музыкантов: С.В. Рахманинов 1-я часть Концерта №3 для фортепиано с оркестром; П.И. 

Чайковский песни «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, по мосточку» из оперы «Евгений 

Онегин»; Г.В. Свиридов Кантата «Курские песни»; С.С. Прокофьев кантата «Александр Невский». 

Музыка народов мира (4 часа) 

Музыка стран ближнего зарубежья: песни и плясовые наигрыши народных музыкантов-

сказителей (акыны, ашуги, бакши и др.); К. Караев Колыбельная и танец из балета «Тропою 

грома». И. Лученок, М. Ясень «Майский вальс». А.Пахмутова, Н.Добронравов «Беловежская 

пуща» в исполнении ВИА «Песняры»; Музыка стран дальнего зарубежья: норвежская народная 

песня «Волшебный смычок»; А.Дворжак Славянский танец № 2 ми-минор, Юмореска. Б.Сметана 

Симфоническая поэма «Полтава». 

Духовная музыка (1 час) 

Религиозные праздники: пасхальная песня «Не шум шумит», фрагмент финала «Светлый 

праздник» из сюиты-фантазии С.В. Рахманинова. 

Классическая музыка (9 часов) 

Композиторы – детям: П.И. Чайковский «Сладкая греза», из Детского альбома, Д.Д. 

Шостакович Вальс-шутка; песни из фильма-мюзикла «Мэри Поппинс, до свидания»; Оркестр: И. 

Гайдн Анданте из симфонии № 94; Л. ван Бетховен Маршевая тема из финала Пятой симфонии; 

Вокальная музыка: С.С. Прокофьев, стихи А. Барто «Болтунья»; М.И. Глинка, стихи Н. 

Кукольника «Попутная песня»; Инструментальная музыка: П.И. Чайковский «Мама», «Игра в 

лошадки» из Детского альбома, С.С. Прокофьев «Раскаяние» из Детской музыки; Программная 

музыка: Н.А. Римский-Корсаков Симфоническая сюита «Шехеразада» (фрагменты); 

Симфоническая музыка: М.И. Глинка. «Арагонская хота», П. Чайковский Скерцо из 4-й симфонии; 

Русские композиторы-классики: П.И. Чайковский «Танец феи Драже», «Вальс цветов» из балета 

«Щелкунчик»; Европейские композиторы-классики: Ж. Бизе «Арлезианка» (1 сюита: Прелюдия, 

Менуэт, Перезвон, 2 сюита: Фарандола – фрагменты); Мастерство исполнителя: Скерцо из 

«Богатырской» симфонии А.П.Бородина.  

Современная музыкальная культура (3 часа)  

Современные обработки классической музыки: В.А. Моцарт «Колыбельная»; А. Вивальди 

«Летняя гроза» в современной обработке; Ф. Шуберт «Аве Мария» в современной обработке; Поль 

Мориа «Фигаро»; Джаз: Дж. Гершвин «Летнее время», Д.Эллингтон «Караван». Г.Миллер 

«Серенада лунного света», «Чаттануга Чу-Чу». 

 

 



Музыка театра и кино (7 часов) 

Музыкальная сказка на сцене, на экране: «Морозко» – музыкальный фильм-сказка музыка Н. 

Будашкина; С. Никитин «Это очень интересно», «Пони», «Сказка по лесу идет», «Резиновый 

ёжик»; Г.В. Свиридов сюита «Музыкальные иллюстрации»; Театр оперы и балета: Сцена народных 

гуляний из второго действия оперы Н.А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде 

Китеже и деве Февронии»; Балет: А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (фрагменты); Р. Щедрин Балет 

«Конек-горбунок», фрагменты: «Девичий хоровод», «Русская кадриль», «Золотые рыбки», «Ночь» 

и др.; Опера. Главные герои и номера оперного спектакля: оперы «Садко», «Борис Годунов», 

«Сказка о царе Салтане» Н.А. Римского-Корсакова; Патриотическая и народная тема в театре и 

кино: П.И. Чайковский Торжественная увертюра «1812 год»; Ария Кутузова из оперы 

С.С.Прокофьева «Война и мир»; попурри на темы песен военных лет. 

Музыка в жизни человека (1 час) 

Искусство времени: Н. Паганини «Вечное движение», И. Штраус «Вечное движение», М. 

Глинка «Попутная песня», Э. Артемьев «Полет» из к/ф «Родня»; Е.П.Крылатов и Ю.С.Энтин 

«Прекрасное далеко». 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом или 

психическом развитии ребенка с ОВЗ, ЗПР; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Учебная деятельность является ведущей деятельностью младших школьников. Она 

определяет уровень психического развития, а также становления личности в целом. Поступающим 

в школу детям с ОВЗ свойственен ряд специфических особенностей. Они не вполне готовы к 

школьному обучению. У них не сформированы умения, навыки, не достает знаний программного 

материала. Они не в состоянии без специальной помощи овладеть счетом, письмом, чтением. Им 

трудно соблюдать принятые в школе нормы поведения. Они испытывают трудности в 

произвольной организации деятельности. Эти трудности усугубляются ослабленным состоянием 

их нервной системы. Дети с различными нарушениями в развитии должны выполнять доступные 

им по возможностям задания, удерживаться в рамках структуры занятия, выполнять основные 

требования, рекомендации в ходе различных моментов занятия. 

Цель коррекционной работы: Сохранение и сбережение психического здоровья школьников, 

сопровождение всех участников образовательного процесса на различных этапах развития и 

оказание помощи детям в освоении образовательной программы. 



Задачи коррекционной работы: 

- обеспечение полноценного личностного и интеллектуального развития учащихся на каждом 

возрастном этапе; 

- осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь 

детям с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума); 

- содействие в становлении адекватной самооценки учащихся, снятие школьных страхов и 

тревожности. 

Формы проведения коррекционной работы: 

 индивидуальные занятия (для детей-инвалидов, детей с нарушением интеллекта 

умеренной степени и др.); 

 групповые занятия (по 2-4 чел.); 

Требования к качеству усвоения материала индивидуальны для каждого ученика. 

Оценивается, прежде всего, динамика развития ребенка на фоне изучаемого материала в целом, его 

отношение к занятиям, интерес к предъявленному материалу, степень самостоятельности в 

выполнении заданий, интерес. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 Умение различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

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

 Умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос 

о специальной помощи (повторите, пожалуйста, задание; можно, я пересяду, мне не видно и т. п.). 

 Умение использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю. 

 Умение точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз для ее 

определения. 

 Умение преодолевать стеснительность или пассивность при необходимости обратиться за 

помощью в решении проблем жизнеобеспечения. 

 Адекватные представления об устройстве школьной жизни. Освоение установленных норм 

школьного поведения (на уроке, на перемене, в школьной столовой, на прогулке).  

 Умение ориентироваться в реалиях природных явлений.  



 Умение устанавливать взаимосвязь между объектами и явлениями окружающей природной и 

социальной действительности. 

 Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться совместно с взрослым в исследовательскую деятельность. 

 Нормализация эмоционально- волевой, моторной сферах; 

 Социокультурная адаптация ребенка посредством общения с музыкальным искусством. 

 Отсутствие нарушений звукопроизносительной стороны речи. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОСВОЕНИЯ КУРСА «МУЗЫКА» 

НОО ОТРАЖАЮТ:  

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия 

и соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, 

 умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком, 

 умение задавать вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

 овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности;  

 планировать действия;  

 определять и сохранять способ действий;  

 использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;  

 осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

 оценивать процесс и результат деятельности. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

 



СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Со 2 класса текущая и промежуточная аттестация выставляется в виде отметок: «Зачёт», 

«Незачёт» и включает в себя: 

- поурочное оценивание по системе «зачёт – незачёт», которое фиксируется учителем в 

личных записях; 

- тематическое оценивание по системе «зачёт – незачёт», которое фиксируется учителем в 

журнале «Б/О»; 

- четверное оценивание с выставлением результата в журнале «Зачёт» или «Незачёт»; 

- полугодовое оценивание с выставлением результата в журнале «Зачёт» или «Незачёт»; 

- годовое оценивание с выставлением результата в журнале «Зачёт» или «Незачёт, учитывая 

результаты по четвертям и полугодиям; 

- в аттестаты об основном общем и среднем общем образовании вносится запись «Зачтено».  

«Зачтено» по учебному предмету «Музыка» обучающиеся получают при выполнении 

следующих условий: 

- систематическое посещение занятий; 

- выполнение не менее 50% заданий, предложенных при текущем контроле (степень освоения 

программного материала во время его изучения) и при выполнении тематических проверочных 

работ (после изучения наиболее значительных тем программы): 

Качество освоения программы Уровень достижений Отметка в системе «зачтено / не 

зачтено» 

85 – 100 % высокий зачтено 

75 – 85 % оптимальный зачтено 

50 – 75 % допустимый зачтено 

меньше 50 % начальный не зачтено 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ раздела 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Раздел 1. Народная музыка России 7 часов 

1 Край, в котором ты живёшь: русские народные песни «Выходили 

красны девицы», «Вдоль да по речке», «Солдатушки, бравы 

ребятушки»; Е. П. Крылатов, Ю. С. Энтин «Лесной олень» 

1 ч 

2 Первые артисты, народный театр: И.Ф. Стравинский балет 

«Петрушка»; русская народная песня «Скоморошья-плясовая», 

1 ч 



фрагменты из оперы «Князь Игорь» А.П. Бородина; фрагменты из 

оперы «Садко» Н.А. Римского-Корсакова 

3 Русские народные музыкальные инструменты: П.И. Чайковский 

пьесы «Камаринская» «Мужик на гармонике играет»; «Пляска 

скоморохов» из оперы «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова 

1 ч 

4 Жанры музыкального фольклора: русская народная песня 

«Выходили красны девицы»; «Вариации на Камаринскую» 

1 ч 

5 Фольклор народов России: Якутские народные мелодии «Призыв 

весны», «Якутский танец» 

1 ч 

6 Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов: С.В. 

Рахманинов 1-я часть Концерта №3 для фортепиано с оркестром; 

П.И. Чайковский песни «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, по 

мосточку» из оперы «Евгений Онегин» 

1 ч 

7 Г.В. Свиридов Кантата «Курские песни»; С.С. Прокофьев кантата 

«Александр Невский» 

1 ч 

Раздел 2. Классическая музыка 9 часов 

8 Композиторы – детям: П.И. Чайковский «Сладкая греза», из 

Детского альбома, Д.Д. Шостакович Вальс-шутка; песни из фильма-

мюзикла «Мэри Поппинс, до свидания» 

1 ч 

9 Оркестр: И. Гайдн Анданте из симфонии № 94; Л. Ван Бетховен 

Маршевая тема из финала Пятой симфонии 

1 ч 

10 Вокальная музыка: С.С. Прокофьев, стихи А. Барто «Болтунья»; 

М.И. Глинка, стихи Н. Кукольника «Попутная песня» 

1 ч 

11 Инструментальная музыка: П.И. Чайковский «Мама», «Игра в 

лошадки» из Детского альбома, С.С. Прокофьев «Раскаяние» из 

Детской музыки 

1 ч 

12 Программная музыка: Н.А. Римский-Корсаков Симфоническая 

сюита «Шехеразада» (фрагменты) 

1 ч 

13 Симфоническая музыка: М.И. Глинка. «Арагонская хота», П. 

Чайковский Скерцо из 4-й симфонии 

1 ч 

14 Русские композиторы-классики: П.И. Чайковский «Танец феи 

Драже», «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» 

1 ч 

15 Европейские композиторы-классики: Ж. Бизе «Арлезианка» (1 

сюита: Прелюдия, Менуэт, Перезвон, 2 сюита: Фарандола – 

1 ч 



фрагменты) 

16 Мастерство исполнителя: Скерцо из «Богатырской» симфонии 

А.П.Бородина 

1 ч 

Раздел 3. Музыка в жизни человека 1 час 

17 Искусство времени: Н. Паганини «Вечное движение», И. Штраус 

«Вечное движение», М. Глинка «Попутная песня», Э. Артемьев 

«Полет» из к/ф «Родня»; Е. П. Крылатов и Ю. С. Энтин «Прекрасное 

далеко» 

1 ч 

Раздел 4. Музыка народов мира 4 часа 

18 Музыка стран ближнего зарубежья: песни и плясовые наигрыши 

народных музыкантов-сказителей (акыны, ашуги, бакши и др.) 

1 ч 

19 К. Караев Колыбельная и танец из балета «Тропою грома». И. 

Лученок, М. Ясень «Майский вальс». А. Пахмутова, Н.Добронравов 

«Беловежская пуща» в исполнении ВИА «Песняры» 

1 ч 

20 Музыка стран дальнего зарубежья: норвежская народная песня 

«Волшебный смычок» 

1 ч 

21 А.Дворжак Славянский танец № 2 ми-минор, Юмореска. Б.Сметана 

Симфоническая поэма «Полтава» 

1 ч 

Раздел 5. Духовная музыка   1 час 

22 Религиозные праздники: пасхальная песня «Не шум шумит», 

фрагмент финала «Светлый праздник» из сюиты-фантазии С.В. 

Рахманинова 

1 ч 

Раздел 6. Музыка театра и кино 7 часов 

23 Музыкальная сказка на сцене, на экране: «Морозко» – музыкальный 

фильм-сказка музыка Н. Будашкина; С. Никитин «Это очень 

интересно», «Пони», «Сказка по лесу идет», «Резиновый ёжик»; Г.В. 

Свиридов сюита «Музыкальные иллюстрации» 

1 ч 

24 Театр оперы и балета: Сцена народных гуляний из второго действия 

оперы Н.А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде 

Китеже и деве Февронии» 

1 ч 

25 Балет: А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (фрагменты). 1 ч 

26 Р. Щедрин Балет «Конек-горбунок», фрагменты: «Девичий 

хоровод», «Русская кадриль», «Золотые рыбки», «Ночь» и др. 

1 ч 

27 Опера. Главные герои и номера оперного спектакля: оперы «Садко», 1 ч 



 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми рекомендуется использовать: 

1. Учебник Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 кл.  

2. Музыкальные инструменты (в соответствии с возможностями образовательной 

организации); 

3. Технические средства обучения (CD/DVD – прогрыватели; телевизор; 

аудиовидеомагнитофон;  

4. Мультимедиапроектор (или интерактивная доска); 

5. Фонотека с разнообразными записями звуков природы, музыки; 

6. Видеотека с записями выступлений различных исполнителей; 

7. Слайды с необходимым визуальным сопровождением; 

8. Аксессуары для обозначения ролей, исполняемых обучающимися. 

«Борис Годунов» 

28  «Сказка о царе Салтане» Н.А. Римского-Корсакова 1 ч 

29 Патриотическая и народная тема в театре и кино: П.И. Чайковский 

Торжественная увертюра «1812 год»; Ария Кутузова из оперы 

С.С.Прокофьева «Война и мир»; попурри на темы песен военных лет 

1 ч 

Раздел 7. Современная музыкальная культура 3 часа 

30 Современные обработки классической музыки: В.А. Моцарт 

«Колыбельная»; А. Вивальди «Летняя гроза» в современной 

обработке 

1 ч 

31 Ф. Шуберт «Аве Мария» в современной обработке; Поль Мориа 

«Фигаро» 

1 ч 

32 Джаз: Дж. Гершвин «Летнее время», Д. Эллингтон «Караван». 

Г.Миллер «Серенада лунного света», «Чаттануга Чу-Чу» 

1 ч 

Раздел 8. Музыкальная грамота 2 часа 

33 Интонация: С.В.Рахманинов. «Сирень»; Р.Щедрин. Концерт для 

оркестра «Озорные частушки» 

1 ч 

34 Музыкальный язык: Я. Сибелиус «Грустный вальс»; К. Орф «О, 

Фортуна!» (№ 1) из кантаты «Кармина Бурана»; Л. Андерсон «Пьеса 

для пишущей машинки с оркестром» 

1 ч 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 часа 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

Управление образования Администрации муниципального образования  

"Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики"  

МБОУ "Каменно-Задельская средняя школа" 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Технология» 

для обучающегося 4 класса  

с задержкой психического развития (вариант 7.2) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      

Рабочая программа по предмету «Технология» на уровне начального общего образования 

составлена на основе ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР 7.2) и Требований к результатам 

освоения программы, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ, а также Примерной программы воспитания.  

Изучение предмета «Технология» представляет значительные трудности для обучающихся с 

ЗПР в силу их психофизических особенностей:  

- незрелость эмоционально-волевой сферы приводит к сложностям инициации волевых усилий 

при начале работы над изделием; 

- отставание в сформированности регуляции и саморегуляции поведения затрудняет процесс 

длительного сосредоточения на каком-либо одном действии; 

- недостаточное развитие восприятия является основой возникновения трудностей при 

выделении существенных (главных) признаках объектов, построение целостного образа, сложностям 

узнавания известных предметов в незнакомом ракурсе; 

-импульсивность действий, недостаточная выраженность ориентировочного этапа, 

целенаправленности, низкая продуктивность деятельности приводит к низкому качеству получаемого 

изделия, недовольству полученным результатом; 

- нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость, нередко сопровождающееся повышенной двигательной и речевой активностью, влечёт 

за собой сложности понимания технологии работы с тем или иным материалом; 

- медленное формирование новых навыков требует многократных указаний и упражнений для 

их закрепления. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; основные 

сведения в программе даются дифференцированно. Одни факты изучаются таким образом, чтобы 

обучающиеся с ЗПР смогли опознать их, опираясь на существенные признаки, по другим вопросам 

обучающиеся получают только общие представления. Ряд сведений познается обучающимися с ЗПР в 

результате практической деятельности.  

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей, что 

также способствует лучшему усвоению образовательной программы обучающимися с ЗПР.  

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение простых форм 

с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности, 

правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 
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Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник 

инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные 

традиции. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-практическая 

деятельность как необходимая составляющая целостного процесса интеллектуального, а также 

духовного и нравственного развития обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста. 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся с ЗПР, формирование 

у них функциональной грамотности на базе знакомства и освоения культурологических и 

конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в 

рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, 

представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели данного предмета необходимо решение системы приоритетных 

задач: образовательных, коррекционно-развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 

- формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как 

важной части общей культуры человека; 

- становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) 

мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и 

технологиях создания, исторически развивающихся и современных производствах и профессиях; 

- формирование основ чертёжно-графической грамотности, умение работать с простейшей 

технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

- формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях 

их обработки и соответствующих умений. 

 

Воспитательные задачи: 

- воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимание 

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, стремление к творческой самореализации; 

- становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 
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- воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры 

общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Количество часов, отведённых на изучение учебного предмета «Технология» в 4 классе – 34 ч. 

(один раз в неделю). 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСОГО РАЗВИТИЯ  

    Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку очень 

сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

1. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная отвлекаемость. 

Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой активностью. 

2. Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку может 

быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая структурность 

восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об окружающем мире. 

Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

3. Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал (неречевой), чем 

вербальный. 

4. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с темпом 

ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-грамматической 

стороны. 

5. У детей с ОВЗ наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно обнаруживается в 

первую очередь во время решения задач на словесно - логическое мышление. К началу школьного 

обучения дети не владеют в полной мере всеми необходимыми для выполнения школьных заданий 

интеллектуальными операциями (анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование). 

Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с темпом ее 

развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-грамматической 

стороны. Отставание в развитии всех форм мышления обнаруживается, в первую очередь, во время 

решения задач на словесно - логическое мышление. Кроме того, учащиеся   характеризуются 

ослабленным здоровьем из-за постоянного проявления хронических заболеваний, повышенной 

утомляемостью. 

Программа строит обучение  детей с ОВЗ на основе принципа коррекционно-развивающей 

направленности  учебно-воспитательного процесса. То есть учебный материал учитывает особенности 

детей, на каждом уроке включаются задания, обеспечивающие восприятие учебного материала. 

 

 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Ценностные ориентиры содержания образования включают в себя: 

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

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества; формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 
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— развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: развитие готовности к самостоятельным действиям, ответственности за их 

результаты; формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, способности уважать результаты труда других людей; 

— развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной и отечественной материальной культурой; 

— формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

доброжелательности, готовности к сотрудничеству, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

- формирование жизненной компетенции обучающихся с задержкой психического развития, а 

именно: овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах; 

овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия; овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах; 

овладение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для 

полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия; формирование 

положительного опыта и установки на активное использование освоенных технологий и навыков для 

своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося с ЗПР будут 

сформированы следующие личностные новообразования: 

- первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества;  

- уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

- проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности;  

- мотивация к творческому труду, работе на результат;  

- способность к различным видам практической преобразующей деятельности; 

- проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, 

аккуратность, трудолюбие, умение справляться с доступными проблемами; 
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- готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; проявление 

толерантности и доброжелательности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося с ЗПР формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях 

на доступном уровне; 

- осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 

признаков с опорой на план; 

- сравнивать с опорой на план группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

- использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой 

деятельности; 

- использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с технической, 

технологической или декоративно-художественной задачей; 

- понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов 

природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

- осуществлять под руководством учителя поиск необходимой для выполнения работы 

информации в учебнике и других доступных источниках, анализировать её по предложенному плану; 

- анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения задач в умственной и материализованной форме;  

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом); 

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

- вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы;  

- формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать на доступном 

уровне;  

- выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 



7 

 

- создавать по плану тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 

- строить по плану простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и 

способах создания; 

- объяснять с опорой на план, схему последовательность совершаемых действий при создании 

изделия. 

Регулятивные УУД: 

- организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение порядка, 

уборка после работы); 

- выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

- планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью с опорой на план; 

- устанавливать простые причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать под руководством учителя действия для получения необходимых 

результатов; 

- выполнять действия контроля и оценки; 

- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

- организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: принимать участие в 

обсуждении задачи, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого;  

- осуществлять продуктивное сотрудничество; 

- проявлять интерес к работе товарищей;  

- в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения;  

- оказывать при необходимости помощь; 

- понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий;  

- предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся с ЗПР научится: 

- формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о творчестве и 

творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках 

изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

- на основе технологической карты организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, 

осуществлять планирование трудового процесса; 
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- самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную (технологическую) карту;  

- понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

- выполнять под руководством учителя более сложные виды работ и приёмы обработки 

различных материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.);  

- оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками с опорой на образец; 

- понимать и создавать с опорой на образец простейшие виды технической документации 

(чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

- создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера;  

- оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца) под 

руководством учителя; 

- работать под руководством учителя в программах Word, Power Point; 

- осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности;  

- предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 

договариваться; 

- участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание программы начинается с характеристики основных структурных единиц курса 

«Технология», которые соответствуют ФГОС НОО и являются общими для каждого года обучения. 

Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и обогащается концентрически от класса к 

классу. При этом учитывается, что собственная логика данного учебного курса не является столь же 

жёсткой, как в ряде других учебных курсов, в которых порядок изучения тем и их развития требует 

строгой и единой последовательности. На уроках технологии этот порядок и конкретное наполнение 

разделов в определённых пределах могут быть более свободными и учитывать индивидуальные 

особенности и особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

Основные модули курса «Технология»: 

1. Технологии, профессии и производства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: 

- технологии работы с бумагой и картоном; 

- технологии работы с пластичными материалами; 

- технологии работы с природным материалом; 
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- технологии работы с текстильным материалом; 

- технологии работы с другими доступными материалами. 

3. Конструирование и моделирование: 

- работа с «конструктором»; 

- конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и 

текстильных материалов; 

- информационно-коммуникативные технологии. 

 

Модуль «Технологии, профессии и производства»  

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии 

технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с определёнными 

заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьё. 

Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и др.). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, способы её 

защиты. 

Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с 

учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственного 

замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). Коллективные, групповые 

и индивидуальные проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение учебного года.  

Модуль «технологии ручной обработки материалов» 

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание 

синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. 

Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с 

дополнительными/изменёнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей, сборки 

изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертёжных 

инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах тканей 

(натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования. Дизайн 
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одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Раскрой деталей по несложным готовым 

лекалам (выкройкам). Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и др.), её назначение 

(соединение и отделка деталей) и/или строчки петлеобразного и крестообразного стежков 

(соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. 

Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее 

знакомство, сравнение свойств.  

Комбинированное использование разных материалов. 

Модуль «Конструирование и моделирование» 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по проектному заданию.  

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 

Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма 

действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции робота. 

Презентация робота. 

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» 

Работа с доступной информацией в Интернете1 и на цифровых носителях информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной 

преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск дополнительной 

информации по тематике творческих и проектных работ, использование рисунков из ресурса 

компьютера в оформлении изделий и др. Создание презентаций в программе PowerPoint или другой. 

 

Повторение и обобщение изученного в третьем классе (1 час) 

Повторение и обобщение изученного в третьем классе. 

 

Информационно-коммуникативные технологии (3 часа) 

Информация. Интернет; Графический редактор; Проектное задание по истории развития техники. 

 

Конструирование робототехнических моделей (5 часов) 

Робототехника. Виды роботов; Конструирование робота. Преобразование конструкции робота; 

Электронные устройства. Контроллер, двигатель; Программирование робота; Испытания и 

презентация робота. 
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Конструирование сложных изделий из бумаги и картона (5 часов) 

Конструирование сложной открытки; Конструирование папки-футляра; Конструирование 

альбома (например, альбом класса); Конструирование объемного изделия военной тематики; 

Конструирование объемного изделия – подарок женщине, девочке. 

Конструирование объёмных изделий из развёрток (3 часа) 

Изменение форм деталей объемных изделий. Изменение размеров деталей развертки (упаковки);  

Построение развертки с помощью линейки и циркуля (пирамида); Развертка многогранной 

пирамиды циркулем. 

Интерьеры разных времён. Декор интерьера (3 часа) 

Декор интерьера. Художественная техника декупаж; Природные мотивы в декоре интерьера;  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов. Подвижное соединение 

деталей на проволоку (толстую нитку). 

Синтетические материалы (5 часов) 

Полимеры. Виды полимерных материалов, их свойства; Технология обработки полимерных 

материалов (на выбор, например); Конструирование сложных форм из пластиковых трубочек;  

Конструирование объемных геометрических конструкций из разных материалов; Синтетические 

ткани. Их свойства. 

История одежды и текстильных материалов (5 часов) 

Мода, одежда и ткани разных времен. Ткани натурального и искусственного происхождения; 

Способ драпировки тканей. Исторический костюм; Одежда народов России. Составные части 

костюмов и платьев, их конструктивные и декоративные особенности; Строчка крестообразного 

стежка. Строчка петлеобразного стежка. Аксессуары в одежде; Строчка крестообразного стежка. 

Строчка петлеобразного стежка. Аксессуары в одежде. 

Подвижные способы соединения деталей усложнённых конструкций (3 часа) 

Конструкция «пружина» из полос картона или металлических деталей наборов типа 

«Конструктор»;  

Качающиеся конструкции; Конструкции со сдвижной деталью. 

Резервное время (1 час) 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их и в ответах на 

вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

- анализировать с опорой на план конструкции предложенных образцов изделий; 
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- 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 обращаться к помощи учителя; 

- выстраивать с опорой на образец последовательность практических действий и 

технологических операций: подбирать материал и инструменты; выполнять экономную разметку; 

сборку, отделку изделия; 

- решать простые задачи на преобразование конструкции; 

- выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

- соотносить с помощью учителя результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия 

в действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 

- классифицировать с опорой на образец изделия по существенному признаку (используемый 

материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

- выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов/изделий с 

учётом указанных критериев; 

- анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять с опорой на 

образец основные и второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

- находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными 

источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей под руководством 

учителя; 

- использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материальной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

- осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ 

под руководством учителя; 

- использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.; 

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных 

и практических задач, в том числе интернет под руководством учителя. 

 

Коммуникативные УУД: 

- соблюдать правила участие в диалоге: задавать вопросы, аргументировать свою точку зрения, 

уважительно относиться к чужому мнению (на доступном для обучающихся с ЗПР уровне); 

- создавать тексты-рассуждения с опорой на план: раскрывать последовательность операций 

при работе с разными материалами; 

- осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни каждого 

человека; ориентироваться в традициях организации и оформления праздников. 
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Регулятивные УУД: 

- понимать и принимать учебную задачу, определять цели учебно-познавательной деятельности 

под руководством учителя; 

- планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять её в 

соответствии с планом;  

- выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата деятельности, 

при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.  

 

Совместная деятельность: 

- организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, 

выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество, 

взаимопомощь; 

- проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в 

доброжелательной форме оценивать их достижения; 

- в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и 

пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их советы и пожелания; с 

уважением относиться к разной оценке своих достижений. 

 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь 

в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом или психическом 

развитии ребенка с ОВЗ, ЗПР; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Учебная деятельность является ведущей деятельностью младших школьников. Она определяет 

уровень психического развития, а также становления личности в целом. Поступающим в школу детям 

с ОВЗ свойственен ряд специфических особенностей. Они не вполне готовы к школьному обучению. 

У них не сформированы умения, навыки, не достает знаний программного материала. Они не в 

состоянии без специальной помощи овладеть счетом, письмом, чтением. Им трудно соблюдать 

принятые в школе нормы поведения. Они испытывают трудности в произвольной организации 

деятельности. Эти трудности усугубляются ослабленным состоянием их нервной системы. Дети с 

различными нарушениями в развитии должны выполнять доступные им по возможностям задания, 

удерживаться в рамках структуры занятия, выполнять основные требования, рекомендации в ходе 

различных моментов занятия. 

Цель коррекционной работы: Сохранение и сбережение психического здоровья школьников, 

сопровождение всех участников образовательного процесса на различных этапах развития и оказание 

помощи детям освоении образовательной программы. 

Задачи коррекционной работы: 
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- обеспечение полноценного личностного и интеллектуального развития учащихся на каждом 

возрастном этапе; 

- осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь 

детям с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума); 

- содействие в становлении адекватной самооценки учащихся, снятие школьных страхов и 

тревожности. 

Формы проведения коррекционной работы: 

 индивидуальные занятия ( для детей-инвалидов, детей с нарушением интеллекта 

умеренной степени и др); 

 групповые занятия (по 2-4 чел.); 

Требования к качеству усвоения материала индивидуальны для каждого ученика. Оценивается, 

прежде всего, динамика развития ребенка на фоне изучаемого материала в целом, его отношение к 

занятиям, интерес к предъявленному материалу, степень самостоятельности в выполнении заданий, 

интерес. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность социальных 

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

обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

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

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформировать запрос о 

специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную обратную 

связь учителю: понимаю или не понимаю; 

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

человека), корректно и точно сформировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных бытовых 

дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определённых обязанностей в каких-то 

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

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни класса, 

принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие, 

брать на себя ответственность; 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального воздействия, 

проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 
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- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, 

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

пожелание, опасения, завершить разговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

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

организации,  проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

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

опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя 

и для окружающих, сохранности окружающей предметной и природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразных освоенных мест за пределами дома и школы: 

двора, дачи, леса, парка, речи, городских и загородных достопримечательностей и других; 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в пространстве 

и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в 

семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, соответствовать этому порядку; 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы; 

- в развитии адекватности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности; 

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

человеком; 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в 

семье, с учителями и учениками в школе, со знакомыми и незнакомыми людьми; 

- в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие; 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» НОО 

ОТРАЖАЮТ:  

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 

соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 

общения, 

 умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, 

 умение задавать вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

 овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности;  

 планировать действия;  

 определять и сохранять способ действий;  

 использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;  

 осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

 оценивать процесс и результат деятельности. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями 

и особыми образовательными потребностями. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

Оценка проектной деятельности 

«5» ставится, если ученик самостоятельно выполнил все этапы проекта, не нуждался в помощи 

учителя, выполненное изделие отвечает всем требованиям проекта, полностью соответствует её 

функциональному назначению, имеет высокое качество, проект выполнен и сдан в срок. 

«4» ставится, если ученик нуждался в помощи учителя в виде наводящих вопросов, литературы, 

выполненное изделие в основном отвечает требованиям проекта и соответствует функциональному 

назначению, имеет хорошее качество и выполнено в срок. 

«3» ставится, если учитель оказывал учащемуся значительную помощь не только в виде 

наводящих вопросов, но и в конкретизации задания, действий, дополнительного инструктирования, 

постоянной помощи на технологическом этапе, при выполнении учащийся постоянно нуждался в 

стимулировании, выполненное изделие частично отвечает требованиям проекта,  а в основном 

соответствует назначению, но имеет низкое качество, выполнено в срок. 

«2» ставится, если ученик постоянно нуждался в помощи учителя, выполненное изделие не 

соответствует требованиям проекта, не выполняет своё функциональное назначение, имеет плохое 

качество и к конечному сроку выполнено около половины работы. 

 

Нормы оценки знаний 

«5» ставится, если ученик полностью освоил учебный материал, может изложить его своими 

словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если ученик  в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 

ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

«3» ставится, если ученик не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными 

примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
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«2» ставится, если ученик полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его 

своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные 

вопросы учителя. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ раздела 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Раздел. Повторение и обобщение изученного в третьем классе 1 час 

1 Повторение и обобщение изученного в третьем классе 1 ч 

Раздел. Информационно коммуникативные технологии 3 часа 

2 Информация. Интернет 1 ч 

3 Графический редактор 1 ч 

4 Проектное задание по истории развития техники 1 ч 

Раздел. Конструирование робототехнических моделей 5 часов 

5 Робототехника. Виды роботов 1 ч 

6 Конструирование робота. Преобразование конструкции робота 1 ч 

7 Электронные устройства. Контроллер, двигатель 1 ч 

8 Программирование робота 1 ч 

9 Испытания и презентация робота 1 ч 

Раздел. Конструирование сложных изделий из бумаги и картона 5 часов  

10 Конструирование сложной открытки    1 ч 

11 Конструирование папки-футляра  1 ч 

12 Конструирование альбома (например, альбом класса) 1 ч 

13 Конструирование объемного изделия военной тематики 1 ч 

14 Конструирование объемного изделия – подарок женщине, девочке 1 ч 

Раздел. Конструирование объёмных изделий из развёрток  3 часа 

15 Изменение форм деталей объемных изделий. Изменение размеров 

деталей развертки (упаковки) 

1 ч 

16 Построение развертки с помощью линейки и циркуля (пирамида) 1 ч 

17 Развертка многогранной пирамиды циркулем 1 ч 

Раздел. Интерьеры разных времён. Декор интерьера 3 часа  

18 Декор интерьера. Художественная техника декупаж   1 ч 

19 Природные мотивы в декоре интерьера 1 ч 

20 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов. 

Подвижное соединение деталей на проволоку (толстую нитку) 

1 ч 
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Раздел. Синтетические материалы 5 часов 

21 Полимеры. Виды полимерных материалов, их свойства 1 ч 

22 Технология обработки полимерных материалов (на выбор, например) 1 ч 

23 Конструирование сложных форм из пластиковых трубочек 1 ч 

24 Конструирование объемных геометрических конструкций из разных 

материалов 

1 ч 

25 Синтетические ткани. Их свойства 1 ч 

Раздел. История одежды и текстильных материалов 5 часов 

26 Мода, одежда и ткани разных времен. Ткани натурального и 

искусственного происхождения 

1 ч 

27 Способ драпировки тканей. Исторический костюм 1 ч 

28 Одежда народов России. Составные части костюмов и платьев, их 

конструктивные и декоративные особенности 

1 ч 

29 Строчка крестообразного стежка. Строчка петлеобразного стежка. 

Аксессуары в одежде 

1 ч 

30 Строчка крестообразного стежка. Строчка петлеобразного стежка. 

Аксессуары в одежде 

1 ч 

Раздел. Подвижные способы соединения деталей усложнённых конструкций 3 часа 

31 Конструкция «пружина» из полос картона или металлических деталей 

наборов типа «Конструктор» 

1 ч 

32 Качающиеся конструкции 1 ч 

33 Конструкции со сдвижной деталью 1 ч 

34 Резервный урок 1 ч 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 часа  

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.  Технология 4 кл. Учебник, М. – «Просвещение» 

2. Роговцева Н.И, Богданова Н.В, Фрейтаг И.П. Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс. 

3. Электронное приложение к учебнику «Технология», 4 кл.» (CD-ROM)  авт.: Володина С.А., 

Петрова О.А., Майсурадзе М.О., Мотылева В.А.  

 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики  

Управление образования Администрации муниципального образования 

"Муниципальный округ Балезинского района Удмуртской 

Республики" 

МБОУ "Каменно-Задельская средняя школа" 

 

 

 

 

                                                                                
 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Физическая культура» (Вариант 2) 

для обучающихся 1 – 4 классов с задержкой психического развития  

(вариант 7.2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Каменное Заделье 2023 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по физической культуре на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания.  

Программа по физической культуре разработана с учётом потребности 

современного российского общества в физически крепком и деятельном подрастающем 

поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа 

жизни, использовать ценности физической культуры для саморазвития, самоопределения 

и самореализации.  

В программе по физической культуре отражены объективно сложившиеся реалии 

современного социокультурного развития общества, условия деятельности 

образовательных организаций, запросы родителей обучающихся, педагогических 

работников на обновление содержания образовательного процесса, внедрение в его 

практику современных подходов, новых методик и технологий.  

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в 

онтогенезе обучающихся. Оно активно воздействует на развитие их физической, 

психической и социальной природы, содействует укреплению здоровья, повышению 

защитных свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, предметно 

ориентируется на активное вовлечение обучающихся в самостоятельные занятия 

физической культурой и спортом.  

Целью образования по физической культуре на уровне начального общего 

образования является формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, 

активной творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями. Достижение данной цели обеспечивается ориентацией 

учебного предмета на укрепление и сохранение здоровья обучающихся, приобретение 

ими знаний и способов самостоятельной деятельности, развитие физических качеств и 

освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-

ориентированной направленности.  

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в 

формировании у обучающихся необходимого и достаточного физического здоровья, 

уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям разной 

функциональной направленности. Существенным достижением такой ориентации 

является постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения 

ими знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми, 

коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и 

утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и 

физической подготовленностью.  

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении 

обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов России, 

формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, организации 

активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся активно формируются 

положительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками 



и учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе совместной 

коллективной деятельности.  

Методологической основой структуры и содержания программы по физической 

культуре для начального общего образования являются базовые положения личностно-

деятельностного подхода, ориентирующие педагогический процесс на развитие целостной 

личности обучающихся. Достижение целостного развития становится возможным 

благодаря освоению обучающимися двигательной деятельности, представляющей собой 

основу содержания учебного предмета «Физическая культура». Двигательная 

деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и социальной природы 

обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя информационный, 

операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своё 

отражение в соответствующих дидактических линиях учебного предмета.  

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки 

обучающихся к выполнению комплекса ГТО в структуру программы по физической 

культуре в раздел «Физическое совершенствование» вводится образовательный модуль 

«Прикладно-ориентированная физическая культура». Данный модуль позволит 

удовлетворить интересы обучающихся в занятиях спортом и активном участии в 

спортивных соревнованиях, развитии национальных форм соревновательной деятельности 

и систем физического воспитания.  

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» 

обеспечивается программами по видам спорта, которые могут использоваться 

образовательными организациями исходя из интересов обучающихся, физкультурно-

спортивных традиций, наличия необходимой материально-технической базы, 

квалификации педагогического состава. Образовательные организации могут 

разрабатывать своё содержание для модуля «Прикладно-ориентированная физическая 

культура» и включать в него популярные национальные виды спорта, подвижные игры и 

развлечения, основывающиеся на этнокультурных, исторических и современных 

традициях региона и школы.  

Содержание программы по физической культуре изложено по годам обучения и 

раскрывает основные её содержательные линии, обязательные для изучения в каждом 

классе: «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и 

«Физическое совершенствование».  

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и 

предметные результаты.  

Результативность освоения учебного предмета обучающимися достигается 

посредством современных научно обоснованных инновационных средств, методов и форм 

обучения, информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического 

опыта.  

Общее число часов для изучения физической культуры на уровне начального 

общего образования составляет – 270 часов: в 1 классе – 66часов (2 часа в неделю), во 2 

классе – 68часов (2 часа в неделю), в 3 классе – 68часов (2часа в неделю), в 4 классе – 

68часов(2 часа в неделю). 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 

 

Знания о физической культуре  

Понятие «физическая культура» как занятия физическими упражнениями и спортом 

по укреплению здоровья, физическому развитию и физической подготовке. Связь 

физических упражнений с движениями животных и трудовыми действиями древних 

людей.  

Способы самостоятельной деятельности  

Режим дня и правила его составления и соблюдения.  

Физическое совершенствование  

Оздоровительная физическая культура  

Гигиена человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и 

комплексы упражнений для правильного её развития. Физические упражнения для 

физкультминуток и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура  

Правила поведения на уроках физической культуры, подбора одежды для занятий в 

спортивном зале и на открытом воздухе.  

Гимнастика с основами акробатики  

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения 

лёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение в одну и две шеренги, стоя на 

месте, повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной 

скоростью.  

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и 

бегом, упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой, стилизованные 

гимнастические прыжки.  

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и 

животе, подъём ног из положения лёжа на животе, сгибание рук в положении упор лёжа, 

прыжки в группировке, толчком двумя ногами, прыжки в упоре на руки, толчком двумя 

ногами.  

Лыжная подготовка 

Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. Передвижение на лыжах 

ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах скользящим шагом (без палок).  

Лёгкая атлетика 

Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места толчком 

двумя ногами, в высоту с прямого разбега.  

Подвижные и спортивные игры 

Считалки для самостоятельной организации подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура 

Развитие основных физических качеств средствами спортивных и подвижных игр. 

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 

 

2 КЛАСС 

 



Знания о физической культуре  

Из истории возникновения физических упражнений и первых соревнований. 

Зарождение Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности 

Физическое развитие и его измерение. Физические качества человека: сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, координация и способы их измерения. Составление 

дневника наблюдений по физической культуре. 

Физическое совершенствование  

Оздоровительная физическая культура  

Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и 

физкультминутки для занятий в домашних условиях.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура  

Гимнастика с основами акробатики  

Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды в 

построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах направо 

и налево, стоя на месте и в движении. Передвижение в колонне по одному с равномерной 

и изменяющейся скоростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со 

скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с 

гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. 

Танцевальный хороводный шаг, танец галоп.  

Лыжная подготовка  

Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения на лыжах: 

передвижение двухшажным попеременным ходом, спуск с небольшого склона в основной 

стойке, торможение лыжными палками на учебной трассе и падением на бок во время 

спуска. 

Лёгкая атлетика  

Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча в 

неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. 

Разнообразные сложно-координированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами 

с места, в движении в разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта. 

Прыжок в высоту с прямого разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с изменением 

скорости и направления движения. Беговые сложно-координационные упражнения: 

ускорения из разных исходных положений, змейкой, по кругу, обеганием предметов, с 

преодолением небольших препятствий. 

Подвижные игры 

Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр (баскетбол, футбол).  

Прикладно-ориентированная физическая культура  

Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных физических 

качеств средствами подвижных и спортивных игр. 

 

 

3 КЛАСС 

 

Знания о физической культуре 



Из истории развития физической культуры у древних народов, населявших 

территорию России. История появления современного спорта. 

Способы самостоятельной деятельности  

Виды физических упражнений, используемых на уроках физической культуры: 

общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, их отличительные признаки и 

предназначение. Способы измерения пульса на занятиях физической культурой (наложение 

руки под грудь). Дозировка нагрузки при развитии физических качеств на уроках 

физической культуры. Дозирование физических упражнений для комплексов 

физкультминутки и утренней зарядки. Составление графика занятий по развитию 

физических качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование  

Оздоровительная физическая культура  

Закаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения дыхательной 

и зрительной гимнастики, их влияние на восстановление организма после умственной и 

физической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура.  

Гимнастика с основами акробатики  

Строевые упражнения в движении противоходом, перестроении из колонны по 

одному в колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании по канату в 

три приёма. Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении стилизованными 

способами ходьбы: вперёд, назад, с высоким подниманием колен и изменением положения 

рук, приставным шагом правым и левым боком. Передвижения по наклонной 

гимнастической скамейке: равномерной ходьбой с поворотом в разные стороны и 

движением руками, приставным шагом правым и левым боком.  

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом 

правым и левым боком по нижней жерди, лазанье разноимённым способом. Прыжки через 

скакалку с изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерёдно на правой и 

левой ноге, прыжки через скакалку назад с равномерной скоростью.  

Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с 

изменением положения рук, стилизованные шаги на месте в сочетании с движением рук, 

ног и туловища. Упражнения в танцах галоп и полька. 

Лёгкая атлетика  

Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного мяча из-за 

головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной и 

координационной направленности: челночный бег, бег с преодолением препятствий, с 

ускорением и торможением, максимальной скоростью на дистанции 30 м.  

Лыжная подготовка 

Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в поворотах на 

лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом.  

Плавательная подготовка.  

Правила поведения в бассейне. Виды современного спортивного плавания: кроль на 

груди и спине, брас. Упражнения ознакомительного плавания: передвижение по дну 

ходьбой и прыжками, погружение в воду и всплывание, скольжение на воде. Упражнения в 

плавании кролем на груди.  

Подвижные и спортивные игры  



Подвижные игры на точность движений с приёмами спортивных игр и лыжной 

подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча, ловля и передача баскетбольного 

мяча. Волейбол: прямая нижняя подача, приём и передача мяча снизу двумя руками на 

месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча, удар по неподвижному 

футбольному мячу.  

Прикладно-ориентированная физическая культура.  

Развитие основных физических качеств средствами базовых видов спорта. 

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  

 

 

4 КЛАСС 

 

Знания о физической культуре  

Из истории развития физической культуры в России. Развитие национальных видов 

спорта в России.  

Способы самостоятельной деятельности  

Физическая подготовка. Влияние занятий физической подготовкой на работу 

организма. Регулирование физической нагрузки по пульсу на самостоятельных занятиях 

физической подготовкой. Определение тяжести нагрузки на самостоятельных занятиях 

физической подготовкой по внешним признакам и самочувствию. Определение 

возрастных особенностей физического развития и физической подготовленности 

посредством регулярного наблюдения. Оказание первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой. 

Физическое совершенствование  

Оздоровительная физическая культура  

Оценка состояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на 

расслабление мышц спины и профилактику сутулости). Упражнения для снижения массы 

тела за счёт упражнений с высокой активностью работы больших мышечных групп. 

Закаливающие процедуры: купание в естественных водоёмах, солнечные и воздушные 

процедуры.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура  

Гимнастика с основами акробатики 

Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и акробатических 

упражнений. Акробатические комбинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный 

прыжок через гимнастического козла с разбега способом напрыгивания. Упражнения на 

низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, подъём переворотом. Упражнения в 

танце «Летка-енка». 

Лёгкая атлетика  

Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических упражнений. 

Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические действия при беге по 

легкоатлетической дистанции: низкий старт, стартовое ускорение, финиширование. 

Метание малого мяча на дальность стоя на месте. 

Лыжная подготовка 

Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой. Упражнения в 

передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом.  

Плавательная подготовка  



Предупреждение травматизма во время занятий плавательной подготовкой. 

Упражнения в плавании кролем на груди, ознакомительные упражнения в плавании 

кролем на спине.  

Подвижные и спортивные игры 

Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. Подвижные игры 

общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача, приём и передача мяча 

сверху, выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места, выполнение освоенных 

технических действий в условиях игровой деятельности. Футбол: остановки катящегося 

мяча внутренней стороной стопы, выполнение освоенных технических действий в 

условиях игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура 

Упражнения физической подготовки на развитие основных физических качеств. 

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

 становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры 

народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением 

здоровья человека;  

 формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 

общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения 

совместных учебных заданий; 

 проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности;  

 стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового 

образа жизни;  

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей 

физического развития и физической подготовленности, влияния занятий 

физической культурой и спортом на их показатели. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

К концу обучения в 1 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и 

животных; 

 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и 

физическими упражнениями из современных видов спорта;  



 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними 

общие и отличительные признаки;  

 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные 

причины её нарушений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные 

положения;  

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, 

оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;  

 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения 

подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к 

замечаниям других обучающихся и учителя;  

 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 

определения победителей. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по 

профилактике нарушения и коррекции осанки;  

 выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и 

развитию физических качеств; 

 проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности. 

К концу обучения во 2 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

 характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и 

определять их отличительные признаки;  

 понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

 выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических 

качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение;  

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять 

индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, 

упражнений на профилактику нарушения осанки; 

 вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и 

физических качеств, проводить процедуры их измерения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить 

соответствующие примеры её положительного влияния на организм 

обучающихся (в пределах изученного); 

 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно 

высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях;  

 делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и 

спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения 

показателей физического развития и физической подготовленности. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 



 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их 

учебного содержания, находить в них различия (легкоатлетические, 

гимнастические и игровые уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой);  

 выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и 

развитию физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями 

учителя;  

 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, 

соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим 

обучающимся; 

 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 

проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.  

К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

 понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми 

действиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных 

спортивных соревнованиях;  

 объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её 

регулирования на занятиях физической культурой;  

 понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение 

развития утомления при выполнении физических и умственных нагрузок;  

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила 

поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, 

занятия по предупреждению нарушения осанки; 

 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических 

качеств в течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям 

(триместрам). 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие 

с соблюдением правил и норм этического поведения;  

 правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов 

деятельности во время совместного выполнения учебных заданий;  

 активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения 

физических упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта;  

 делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, 

организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на 

основе сравнения с заданными образцами;  

 взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, 

контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам 

подвижных игр;  

 оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное 

коллективное решение.  



К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

 сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные 

особенности;  

 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, 

приводить примеры физических упражнений по их устранению;  

 объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на 

профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 взаимодействовать с учителем и обучающимися, воспроизводить ранее 

изученный материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

 использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и 

обучающимися, применять термины при обучении новым физическим 

упражнениям, развитии физических качеств; 

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при 

выполнении учебных заданий;  

 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом 

собственных интересов; оценивать свои успехи в занятиях физической 

культурой, проявлять стремление к развитию физических качеств, выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

 приводить примеры основных дневных дел и их распределение в 

индивидуальном режиме дня; 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить 

примеры подбора одежды для самостоятельных занятий; 

 выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

 анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по 

профилактике её нарушения; 

 демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну 

по одному, выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью 

передвижения; 

 демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, 

прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя 

ногами;  



 передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок);  

 играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью.  

 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

 демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё 

суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием;  

 измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью 

специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями;  

 выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных 

положений и разными способами, демонстрировать упражнения в 

подбрасывании гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании его 

с руки на руку, перекатыванию;  

 демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении;  

 выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой, в 

высоту с прямого разбега;  

 передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом, спускаться с пологого 

склона и тормозить падением;  

 организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических 

качеств, с использованием технических приёмов из спортивных игр;  

  выполнять упражнения на развитие физических качеств.  

 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

 соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических 

упражнений, легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки;  

 демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и 

соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на 

занятиях физической культурой;  

 измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с 

помощью таблицы стандартных нагрузок;  

 выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их 

связь с предупреждением появления утомления; 

 выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из 

колонны по одному в колонну по три на месте и в движении; 

 выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и 

изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону, двигаться 

приставным шагом левым и правым боком, спиной вперёд;  

 передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в 

правую и левую сторону, лазать разноимённым способом;  



 демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой 

и левой ноге;  

 демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и 

полька;  

 выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, 

прыжки в длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из 

положения сидя и стоя;  

 передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с 

пологого склона в стойке лыжника и тормозить плугом;  

 выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение 

баскетбольного мяча на месте и движении), волейбол (приём мяча снизу и 

нижняя передача в парах), футбол (ведение футбольного мяча змейкой);  

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях.  

 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

 объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду 

и защите Родины;  

 осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  

 приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;  

 приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, характеризовать 

причины их появления на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и 

плавательной подготовкой;  

 проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

 демонстрировать акробатические комбинации из 5–7 хорошо освоенных 

упражнений (с помощью учителя);  

 демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега 

способом напрыгивания; 

 демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под 

музыкальное сопровождение;  

 выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;  

 выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;  

 демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем 

на спине (по выбору обучающегося); 

 выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол 

и футбол в условиях игровой деятельности; 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 Знания о физической культуре  2    
https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 Режим дня школьника  1    
https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

 

Итого по разделу  1   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 

1.1 Гигиена человека  1    
https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

 

1.2 Осанка человека  1    
https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

 

1.3 
Утренняя зарядка и физкультминутки в 

режиме дня школьника 
 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

 

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 Гимнастика с основами акробатики  17   
https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

 

2.2 Лыжная подготовка  10   
https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

 

2.3 Легкая атлетика  14    https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/


 

Итого по разделу  41  

Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 

Подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса 

ГТО 

 19    
https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

 

Итого по разделу  19  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 66  0   0   

https://resh.edu.ru/subject/9/1/


2 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 Знания о физической культуре  1    
https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 
 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 Физическое развитие и его измерение  1    
https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

 

Итого по разделу  1   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 

1.1 Занятия по укреплению здоровья  1    
https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 
 

1.2 
Индивидуальные комплексы утренней 

зарядки 
 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 Гимнастика с основами акробатики  10    https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

2.2 Лыжная подготовка  10    https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

2.3 Легкая атлетика  14    https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/


2.4 Подвижные игры  20    https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

Итого по разделу  54   

Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 

Подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса 

ГТО 

 10    
https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

 

Итого по разделу  10   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   0   0   

https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/


 3 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 Знания о физической культуре  1    
https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 
 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 
Виды физических упражнений, 

используемых на уроках 
 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

 

Итого по разделу  1   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 

1.1 Закаливание организма  1    https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

1.2 
Дыхательная и зрительная 

гимнастика 
 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 Гимнастика с основами акробатики  16    https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

2.2 Легкая атлетика  10    https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

2.3 Лыжная подготовка  12    https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/


2.4 Подвижные и спортивные игры  16    https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

Итого по разделу  54   

Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 

Подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса 

ГТО 

 10    
https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

 

Итого по разделу  10   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   0   0   

https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/


 4 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 Знания о физической культуре  1    
https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 
 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 
Самостоятельная физическая 

подготовка 
 3    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

 

Итого по разделу  3   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 

1.1 

Упражнения для профилактики 

нарушения осанки и снижения массы 

тела 

 1    
https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 
 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 Гимнастика с основами акробатики  14    https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

2.2 Легкая атлетика  9    https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

2.3 Лыжная подготовка  12    https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/


2.4 Подвижные и спортивные игры  18    https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

Итого по разделу  53   

Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 

Подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса 

ГТО 

 10    
https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

 

Итого по разделу  10   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   0   0   

https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Электронные цифровые 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Что такое физическая культура  1    
https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

 

2 Современные физические упражнения  1    
https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

 

3 
Режим дня и правила его составления 

и соблюдения 
 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

 

4 
Личная гигиена и гигиенические 

процедуры 
 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

 

5 
Осанка человека. Упражнения для 

осанки 
 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

6 

Комплексы утренней зарядки и 

физкультминуток в режиме дня 

школьника 

 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

7 
Правила поведения на уроках 

физической культуры 
 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

8 
Понятие гимнастики и спортивной 

гимнастики 
 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

9 
Исходные положения в физических 

упражнениях 
 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

10 Учимся гимнастическим упражнениям  1    
https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

11 
Стилизованные способы 

передвижения ходьбой и бегом 
 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

12 
Акробатические упражнения, 

основные техники 
 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/


13 

Строевые упражнения и 

организующие команды на уроках 

физической культуры 

 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

14 
Способы построения и повороты стоя 

на месте 
 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

15 
Стилизованные передвижения 

(гимнастический шаг, бег) 
 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

16 Гимнастические упражнения с мячом  1    
https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

17 
Гимнастические упражнения со 

скакалкой 
 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

18 
Гимнастические упражнения в 

прыжках 
 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

19 
Подъем туловища из положения лежа 

на спине и животе 
 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

20 
Подъем ног из положения лежа на 

животе 
 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

21 Сгибание рук в положении упор лежа  1    
https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

22 Разучивание прыжков в группировке  1    
https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

23 
Прыжки в упоре на руках, толчком 

двумя ногами 
 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

24 
Строевые упражнения с лыжами в 

руках 
 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

25 
Строевые упражнения с лыжами в 

руках 
 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

26 
Упражнения в передвижении на 

лыжах 
 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

27 
Имитационные упражнения техники 

передвижения на лыжах 
 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/


28 
Имитационные упражнения техники 

передвижения на лыжах 
 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

29 
Техника ступающего шага во время 

передвижения 
 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

30 

Имитационные упражнения техники 

передвижения на лыжах скользящим 

шагом 

 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

31 

Имитационные упражнения техники 

передвижения на лыжах скользящим 

шагом 

 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

32 
Техника передвижения скользящим 

шагом в полной координации 
 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

33 
Техника передвижения скользящим 

шагом в полной координации 
 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

34 Чем отличается ходьба от бега  1    
https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

35 
Упражнения в передвижении с 

равномерной скоростью 
 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

36 
Упражнения в передвижении с 

изменением скорости 
 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

37 

Обучение равномерному бегу в 

колонне по одному с невысокой 

скоростью 

 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

38 

Обучение равномерному бегу в 

колонне по одному с разной 

скоростью передвижения 

 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

39 

Обучение равномерному бегу в 

колонне по одному в чередовании с 

равномерной ходьбой 

 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

40 
Правила выполнения прыжка в длину 

с места 
 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/


41 
Разучивание одновременного 

отталкивания двумя ногами 
 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

42 
Приземление после спрыгивания с 

горки матов 
 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

43 
Обучение прыжку в длину с места в 

полной координации 
 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

44 

Разучивание техники выполнения 

прыжка в длину и в высоту с прямого 

разбега 

 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

45 
Разучивание фазы приземления из 

прыжка 
 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

46 
Разучивание фазы разбега и 

отталкивания в прыжке 
 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

47 
Разучивание выполнения прыжка в 

длину с места 
 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

48 
ГТО – что это такое? История ГТО. 

Спортивные нормативы 
 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

49 

Основные правила, ТБ на уроках, 

особенности проведения испытаний 

(тестов) ВФСК ГТО 

 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

50 

Освоение правил и техники 

выполнения норматива комплекса 

ГТО. Бег на 10м и 30м. Подвижные 

игры 

 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

51 

Освоение правил и техники 

выполнения норматива комплекса 

ГТО. Смешанное передвижение. 

Подвижные игры 

 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

52 

Освоение правил и техники 

выполнения норматива комплекса 

ГТО. Ходьба на лыжах. Подвижные 

игры 

 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/


53 

Освоение правил и техники 

выполнения норматива комплекса 

ГТО. 6-ти минутный бег. 

Подвижные игры 

 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

54 

Освоение правил и техники 

выполнения норматива комплекса 

ГТО. Бросок набивного мяча. 

Подвижные игры 

 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

55 

Освоение правил и техники 

выполнения норматива комплекса 

ГТО. Бросок набивного мяча. 

Подвижные игры 

 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

56 

Освоение правил и техники 

выполнения норматива комплекса 

ГТО. Поднимание туловища из 

положения лежа на спине. 

Подвижные игры 

 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

57 

Освоение правил и техники 

выполнения норматива комплекса 

ГТО. Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами. Подвижные игры 

 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

58 

Освоение правил и техники 

выполнения норматива комплекса 

ГТО. Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами. Подвижные игры 

 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

59 

Освоение правил и техники 

выполнения норматива комплекса 

ГТО. Наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической скамье. 

Подвижные игры 

 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

60 

Освоение правил и техники 

выполнения норматива комплекса 

ГТО. Наклон вперед из положения 

 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/


стоя на гимнастической скамье. 

Подвижные игры 

61 

Освоение правил и техники 

выполнения норматива комплекса 

ГТО. Метание теннисного мяча в цель. 

Подвижные игры 

 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

62 

Освоение правил и техники 

выполнения норматива комплекса 

ГТО. Метание теннисного мяча в цель. 

Подвижные игры 

 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

63 

Освоение правил и техники 

выполнения норматива комплекса 

ГТО. Челночный бег 3*10м. 

Подвижные игры 

 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

64 

Освоение правил и техники 

выполнения норматива комплекса 

ГТО. Челночный бег 3*10м. 

Подвижные игры 

 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

65 

Пробное тестирование с соблюдением 

правил и техники выполнения 

испытаний (тестов) 1-2 ступени ГТО 

 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

66 

Пробное тестирование с соблюдением 

правил и техники выполнения 

испытаний (тестов) 1-2 ступени ГТО 

 1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 66   0   0   

https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/


2 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучения  

 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

История подвижных игр и 

соревнований у древних 

народов 

 1     
https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 
 

2 
Правила поведения на уроках 

гимнастики и акробатики 
 1     сhttps://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

3 
Строевые упражнения и 

команды 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

4 
Строевые упражнения и 

команды 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

5 Прыжковые упражнения  1     https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

6 Прыжковые упражнения  1     https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

7 Гимнастическая разминка  1     https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

8 
Ходьба на гимнастической 

скамейке 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

9 
Ходьба на гимнастической 

скамейке 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

10 
Упражнения с гимнастической 

скакалкой 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

11 
Упражнения с гимнастической 

скакалкой 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

12 Упражнения с гимнастическим  1     https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/


мячом 

13 
Упражнения с гимнастическим 

мячом 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

14 
Танцевальные гимнастические 

движения 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

15 
Танцевальные гимнастические 

движения 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

16 
Правила поведения на занятиях 

лыжной подготовкой 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

17 

Передвижение на лыжах 

двухшажным попеременным 

ходом 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

18 
Спуск с горы в основной 

стойке 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

19 
Спуск с горы в основной 

стойке 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

20 Подъем лесенкой  1     https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

21 Подъем лесенкой  1     https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

22 Спуски и подъёмы на лыжах  1     https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

23 Спуски и подъёмы на лыжах  1     https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

24 
Торможение лыжными 

палками 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

25 
Торможение лыжными 

палками 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/


26 Торможение падением на бок  1     https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

27 Торможение падением на бок  1     https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

28 
Правила поведения на занятиях 

лёгкой атлетикой 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

29 
Броски мяча в неподвижную 

мишень 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

30 
Броски мяча в неподвижную 

мишень 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

31 
Сложно координированные 

прыжковые упражнения 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

32 
Сложно координированные 

прыжковые упражнения 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

33 
Прыжок в высоту с прямого 

разбега 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

34 
Прыжок в высоту с прямого 

разбега 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

35 

Сложно координированные 

передвижения ходьбой по 

гимнастической скамейке 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

36 

Сложно координированные 

передвижения ходьбой по 

гимнастической скамейке 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

37 

Передвижение равномерной 

ходьбой с наклонами туловища 

вперёд и стороны, разведением 

и сведением рук 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/


38 
Бег с поворотами и изменением 

направлений 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

39 
Бег с поворотами и изменением 

направлений 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

40 
Сложно координированные 

беговые упражнения 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

41 
Сложно координированные 

беговые упражнения 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

42 
Подвижные игры с приемами 

спортивных игр 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

43 Игры с приемами баскетбола  1     https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

44 Игры с приемами баскетбола  1     https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

45 
Приемы баскетбола: мяч 

среднему и мяч соседу 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

46 
Приемы баскетбола: мяч 

среднему и мяч соседу 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

47 
Бросок мяча в колонне и 

неудобный бросок 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

48 
Бросок мяча в колонне и 

неудобный бросок 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

49 Прием «волна» в баскетболе  1     https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

50 Прием «волна» в баскетболе  1     https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

51 
Игры с приемами футбола: 

метко в цель 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
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https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/


52 
Игры с приемами футбола: 

метко в цель 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

53 Гонка мячей и слалом с мячом  1     https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

54 Гонка мячей и слалом с мячом  1     https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

55 Бросок ногой  1     https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

56 Бросок ногой  1     https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

57 
Подвижные игры на развитие 

равновесия 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

58 

Правила выполнения 

спортивных нормативов 2 

ступени 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

59 

Освоение правил и техники 

выполнения норматива 

комплекса ГТО. Бег на 30м. 

Эстафеты 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

60 

Освоение правил и техники 

выполнения норматива 

комплекса ГТО. Смешанное 

передвижение 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

61 

Освоение правил и техники 

выполнения норматива 

комплекса ГТО. Бег на лыжах 1 

км. Эстафеты 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

62 

Освоение правил и техники 

выполнения норматива 

комплекса ГТО. Подтягивание 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

https://resh.edu.ru/subject/9/3/
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https://resh.edu.ru/subject/9/3/
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https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/


из виса на высокой 

перекладине – мальчики. 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу. Эстафеты 

63 

Освоение правил и техники 

выполнения норматива 

комплекса ГТО. Подтягивание 

из виса лежа на низкой 

перекладине 90см. Эстафеты 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

64 

Освоение правил и техники 

выполнения норматива 

комплекса ГТО. Наклон вперед 

из положения стоя на 

гимнастической скамье. 

Подвижные игры 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

65 

Освоение правил и техники 

выполнения норматива 

комплекса ГТО. Прыжок в 

длину с места толчком двумя 

ногами. Эстафеты 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

66 

Освоение правил и техники 

выполнения норматива 

комплекса ГТО. Поднимание 

туловища из положения лежа 

на спине. Подвижные игры 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

67 

Освоение правил и техники 

выполнения норматива 

комплекса ГТО. Метание 

теннисного мяча в цель. 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/


Подвижные игры 

68 

Освоение правил и техники 

выполнения норматива 

комплекса ГТО. Челночный бег 

3*10м. Эстафеты 

 1     https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   0   0   

https://resh.edu.ru/subject/9/3/


 3 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучения  

 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Физическая культура у древних 

народов 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

2 
Строевые команды и 

упражнения 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

3 
Строевые команды и 

упражнения 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

4 Лазанье по канату  1     https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

5 Лазанье по канату  1     https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

6 
Передвижения по 

гимнастической скамейке 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

7 
Передвижения по 

гимнастической скамейке 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

8 
Передвижения по 

гимнастической стенке 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

9 
Передвижения по 

гимнастической стенке 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

10 Прыжки через скакалку  1     https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

11 Прыжки через скакалку  1     https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

12 Ритмическая гимнастика  1     https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/


13 Ритмическая гимнастика  1     https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

14 
Танцевальные упражнения из 

танца галоп 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

15 
Танцевальные упражнения из 

танца галоп 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

16 
Танцевальные упражнения из 

танца полька 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

17 
Танцевальные упражнения из 

танца полька 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

18 Прыжок в длину с разбега  1     https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

19 Прыжок в длину с разбега  1     https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

20 Броски набивного мяча  1     https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

21 Броски набивного мяча  1     https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

22 Челночный бег  1     https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

23 Челночный бег  1     https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

24 
Бег с ускорением на короткую 

дистанцию 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

25 
Бег с ускорением на короткую 

дистанцию 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

26 
Беговые упражнения с 

координационной сложностью 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

27 
Беговые упражнения с 

координационной сложностью 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/


28 

Передвижение на лыжах 

одновременным двухшажным 

ходом 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

29 

Передвижение на лыжах 

одновременным двухшажным 

ходом 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

30 
Повороты на лыжах способом 

переступания на месте 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

31 
Повороты на лыжах способом 

переступания на месте 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

32 
Повороты на лыжах способом 

переступания в движении 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

33 
Повороты на лыжах способом 

переступания в движении 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

34 
Повороты на лыжах способом 

переступания 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

35 
Повороты на лыжах способом 

переступания 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

36 

Торможение на лыжах способом 

«плуг» при спуске с пологого 

склона 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

37 

Торможение на лыжах способом 

«плуг» при спуске с пологого 

склона 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

38 
Скольжение с пологого склона с 

поворотами и торможением 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

39 
Скольжение с пологого склона с 

поворотами и торможением 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/


40 
Разучивание специальных 

плавательных упражнений 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

41 

Упражнения ознакомительного 

плавания: передвижение по дну 

ходьбой и прыжками 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

42 

Упражнения ознакомительного 

плавания: передвижение по дну 

ходьбой и прыжками 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

43 

Подвижные игры с элементами 

спортивных игр: парашютисты, 

стрелки 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

44 

Подвижные игры с элементами 

спортивных игр: парашютисты, 

стрелки 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

45 Спортивная игра баскетбол  1     https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

46 Спортивная игра баскетбол  1     https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

47 

Ведение баскетбольного мяча. 

Ловля и передача мяча двумя 

руками 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

48 

Ведение баскетбольного мяча. 

Ловля и передача мяча двумя 

руками 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

49 
Подвижные игры с приемами 

баскетбола 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

50 
Подвижные игры с приемами 

баскетбола 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/


51 Спортивная игра волейбол  1     https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

52 Спортивная игра волейбол  1     https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

53 

Прямая нижняя подача, приём и 

передача мяча снизу двумя 

руками на месте и в движении 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

54 

Прямая нижняя подача, приём и 

передача мяча снизу двумя 

руками на месте и в движении 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

55 Спортивная игра футбол  1     https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

56 Спортивная игра футбол  1     https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

57 
Подвижные игры с приемами 

футбола 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

58 
Подвижные игры с приемами 

футбола 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

59 

Правила выполнения 

спортивных нормативов 2-3 

ступени 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

60 

Освоение правил и техники 

выполнения норматива 

комплекса ГТО. Бег на 30м. 

Эстафеты 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

61 

Освоение правил и техники 

выполнения норматива 

комплекса ГТО. Бег на 1000м 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

62 Освоение правил и техники  1     https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/


выполнения норматива 

комплекса ГТО. Подтягивание 

из виса на высокой перекладине 

– мальчики. Сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа на 

полу. Эстафеты 

63 

Освоение правил и техники 

выполнения норматива 

комплекса ГТО. Подтягивание 

из виса лежа на низкой 

перекладине 90см. Эстафеты 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

64 

Освоение правил и техники 

выполнения норматива 

комплекса ГТО. Наклон вперед 

из положения стоя на 

гимнастической скамье. 

Подвижные игры 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

65 

Освоение правил и техники 

выполнения норматива 

комплекса ГТО. Прыжок в 

длину с места толчком двумя 

ногами. Эстафеты 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

66 

Освоение правил и техники 

выполнения норматива 

комплекса ГТО. Поднимание 

туловища из положения лежа на 

спине. Подвижные игры 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

67 
Освоение правил и техники 

выполнения норматива 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/


комплекса ГТО. Метание 

теннисного мяча, и метание 

мяча весом 150г. Подвижные 

игры 

68 

Освоение правил и техники 

выполнения норматива 

комплекса ГТО. Челночный бег 

3*10м. Эстафеты 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   0   0   

https://resh.edu.ru/subject/9/3/


 4 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучения  

 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Из истории развития 

физической культуры в России 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

2 

Оценка годовой динамики 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

3 
Оказание первой помощи на 

занятиях физической культуры 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

4 

Упражнения для профилактики 

нарушения осанки и снижения 

массы тела 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

5 Закаливание организма  1     https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

6 

Предупреждение травм при 

выполнении гимнастических и 

акробатических упражнений 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

7 Акробатическая комбинация  1     https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

8 Акробатическая комбинация  1     https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

9 

Опорной прыжок через 

гимнастического козла с разбега 

способом напрыгивания 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/


10 

Опорной прыжок через 

гимнастического козла с разбега 

способом напрыгивания 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

11 
Поводящие упражнения для 

обучения опорному прыжку 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

12 
Поводящие упражнения для 

обучения опорному прыжку 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

13 Обучение опорному прыжку  1     https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

14 Обучение опорному прыжку  1     https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

15 
Упражнения на гимнастической 

перекладине 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

16 
Упражнения на гимнастической 

перекладине 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

17 
Висы и упоры на низкой 

гимнастической перекладине 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

18 
Танцевальные упражнения 

«Летка-енка» 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

19 
Танцевальные упражнения 

«Летка-енка» 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

20 
Предупреждение травм на 

занятиях лёгкой атлетикой 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

21 
Упражнения в прыжках в 

высоту с разбега 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

22 
Упражнения в прыжках в 

высоту с разбега 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

23 Прыжок в высоту с разбега  1     https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/


способом перешагивания 

24 
Прыжок в высоту с разбега 

способом перешагивания 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

25 Беговые упражнения  1     https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

26 Беговые упражнения  1     https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

27 
Метание малого мяча на 

дальность 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

28 
Метание малого мяча на 

дальность 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

29 
Предупреждение травм на 

занятиях лыжной подготовкой 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

30 

Передвижение на лыжах 

одновременным одношажным 

ходом: подводящие упражнения 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

31 

Передвижение на лыжах 

одновременным одношажным 

ходом: подводящие упражнения 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

32 

Передвижение на лыжах 

одновременным одношажным 

ходом: подводящие упражнения 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

33 

Передвижение на лыжах 

одновременным одношажным 

ходом: подводящие упражнения 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

34 
Имитационные упражнения в 

передвижении на лыжах 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

35 
Имитационные упражнения в 

передвижении на лыжах 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/


36 

Передвижение на лыжах 

одновременным одношажным 

ходом с небольшого склона 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

37 

Передвижение на лыжах 

одновременным одношажным 

ходом с небольшого склона 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

38 

Передвижение на лыжах 

одновременным одношажным 

ходом с небольшого склона 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

39 

Передвижение одношажным 

одновременным ходом по фазам 

движения и в полной 

координации 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

40 

Передвижение одношажным 

одновременным ходом по фазам 

движения и в полной 

координации 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

41 
Разучивание подвижной игры 

«Запрещенное движение» 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

42 
Разучивание подвижной игры 

«Подвижная цель» 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

43 
Разучивание подвижной игры 

«Подвижная цель» 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

44 

Разучивание подвижной игры 

«Эстафета с ведением 

футбольного мяча» 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

45 
Разучивание подвижной игры 

«Эстафета с ведением 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/


футбольного мяча» 

46 
Разучивание подвижной игры 

«Паровая машина» 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

47 
Разучивание подвижной игры 

«Паровая машина» 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

48 
Разучивание подвижной игры 

«Гонка лодок» 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

49 
Разучивание подвижной игры 

«Гонка лодок» 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

50 Упражнения из игры волейбол  1     https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

51 Упражнения из игры волейбол  1     https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

52 Упражнения из игры баскетбол  1     https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

53 Упражнения из игры баскетбол  1     https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

54 Упражнения из игры футбол  1     https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

55 Упражнения из игры футбол  1     https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

56 

Правила выполнения 

спортивных нормативов 3 

ступени 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

57 
Правила ТБ на уроках. Здоровье 

и ЗОЖ. ГТО в наше время 
 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

58 

Освоение правил и техники 

выполнения норматива 

комплекса ГТО. Бег на 30м. 

Эстафеты 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/


59 

Освоение правил и техники 

выполнения норматива 

комплекса ГТО. Бег на 1000м 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

60 

Освоение правил и техники 

выполнения норматива 

комплекса ГТО. Кросс на 2 км. 

Подводящие упражнения 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

61 

Освоение правил и техники 

выполнения норматива 

комплекса ГТО. Кросс на 2 км. 

Подводящие упражнения 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

62 

Освоение правил и техники 

выполнения норматива 

комплекса ГТО. Подтягивание 

из виса на высокой перекладине 

– мальчики. Сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа на 

полу. Эстафеты 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

63 

Освоение правил и техники 

выполнения норматива 

комплекса ГТО. Подтягивание 

из виса лежа на низкой 

перекладине 90см. Эстафеты 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

64 

Освоение правил и техники 

выполнения норматива 

комплекса ГТО. Наклон вперед 

из положения стоя на 

гимнастической скамье. 

Подвижные игры 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/


65 

Освоение правил и техники 

выполнения норматива 

комплекса ГТО. Прыжок в 

длину с места толчком двумя 

ногами. Эстафеты 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

66 

Освоение правил и техники 

выполнения норматива 

комплекса ГТО. Поднимание 

туловища из положения лежа на 

спине. Подвижные игры 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

67 

Освоение правил и техники 

выполнения норматива 

комплекса ГТО. Метание мяча 

весом 150г. Подвижные игры 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

68 

Освоение правил и техники 

выполнения норматива 

комплекса ГТО. Челночный бег 

3*10м. Эстафеты 

 1     

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   0   0   

https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/




УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Физическая культура, 1-4 классы/ Лях В.И., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

Учебник для 1-4 классов 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Учебник по физической культуре для 1-4 классов 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики  

Управление образования Администрации муниципального образования 

"Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики"  

МБОУ "Каменно-Задельская средняя школа" 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающая программа педагога-психолога для детей 

ЗПР 4класс(7.2) 
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                                                  Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач образования в соответствии с ФГОС является обеспечение 

условий для развития всех учащихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения детей с задержкой психического развития. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

(далее дети с ОВЗ) образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. 

Поэтому, в соответствии с Федеральным образовательным стандартом , разработана 

программа коррекционной работы, предусматривает создание в образовательном 

учреждении специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа для детей с задержкой психического развития - это комплексная программа, 

направленная на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с задержкой психического развития и оказание помощи детям этой 

категории в освоении образовательной программы начального общего образования. 

Коррекционно-развивающая программа для учащихся с задержкой психического развития 

составлена на основании программных разработок Локаловой Н.П. «120 уроков 

психологического развития младших школьников: Психологическая программа развития 

когнитивной сферы учащихся 1-4 классов». 

Цель психологического сопровождения: 

Создание оптимальных условий для детей ОВЗ в соответствии с их возрастными и 

индивидуально-типологическими особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья, способствующих их интеллектуальному, личностному и 

эмоционально-волевому развитию; содействие социально-культурной адаптации в 

современном социуме. 

Задачи:Актуализация и развитие познавательных процессов и мыслительных операций с 

учетом уровня актуального развития учащихся; 

Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

Содействие становлению и развитию личностных качеств и эмоционально-волевых 

особенностей учащихся, способствующих нормальному протеканию процесса обучения и 

воспитания и осуществлять их коррекцию; 

Развитие коммуникативных умений и навыков, необходимых для продуктивного 

взаимодействия с социумом; 

Создание условий для эффективной социально-психологической адаптации школьников к 

новым условиям жизни, помощь в решении проблем социального взаимодействия, 

улучшение климата межличностных взаимоотношений. 

  Принципы коррекционной работы: 

1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 
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3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения с учетом личностных изменений. 

4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития. 

5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 

методов, техник и приемов коррекционной работы. 

6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

обучающегося и успешность его интеграции в общество. 

 Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием ФАОП НОО. 

Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное формирование высших 

психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений); 

 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию); 

мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО; 

 

анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 

составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающегося 

(совместно с педагогическими работниками); 
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формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; 

 

организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 

 

разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивидуальных 

коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их 

особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 

поведения; 

социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, 

адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, 

работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся с ЗПР. 

 

Консультативная работа включает: 

 

психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся; 

консультативную помощь семье в вопросах воспитания и оказания возможной помощи 

обучающемуся в освоении АООП НОО. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам, связанным с особенностями осуществления 

процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогическими 

работниками и сверстниками, их родителями (законными представителями). 

Информационно-просветительская работа включает: 

Проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 
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психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их 

психологической компетентности; 

психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью 

формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 

Планируемые результаты 

Развитие познавательных процессов (ощущений, восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения); 

Формирование психологических предпосылок овладения учебной деятельностью 

(умение копировать образец, заданный как в наглядной, так и в словесной формах; умение 

слушать и слышать учителя; умение учитывать в своей работе требования учителя); 

Устойчивость эмоционально-волевой сферы школьника, коммуникативных навыков; 

Развитие чувства сплоченности, ответственности, формирование опыта 

нравственного поведения; 

Формирование психологических новообразований младшего школьного возраста, 

произвольности; 

Физиологическое и психологическое благополучие участников образовательного 

процесса. 

 А точнее : реализация программы обеспечивает достижение выпускниками 

начальной школы определённых личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностными результатами изучения курса   является формирование следующих 

умений: уметь учитывать при принятии решения объективные последствия нарушения 

моральной нормы; 

уметь адекватно оценивает свои действия и действия других с точки зрения 

нарушения/соблюдения моральной нормы; 

определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса   являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

уметь самостоятельно обнаружить и исправлять ошибку; 

уметь  обосновать свои действия; 

осознать  и применять правил контроля;  

уметь решать задачи, соответствующие усвоенному способу контроля; 
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уметь вносить коррективы до начала решения; 

самостоятельно определять и формулировать цель деятельности;   

уметь составлять алгоритм действий;  

учиться работать по предложенному плану; 

уметь давать эмоциональную оценку  своей деятельности.  

Познавательные УУД: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

поиск и выделение необходимой информации;  

применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы; 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать; 

формулирование проблемы;  

самостоятельно создавать способы решения проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные УУД: 

осуществлять планирование сотрудничества, постановку вопросов, разрешение конфликтов, 

понимать  поведение партнера;  

использовать приемы кооперации, совместной деятельности, организации и планирования;  

уметь донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи;  

совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

умений:  

устанавливать закономерности; 

уметь выделять существенные признаки и несущественные;  

уметь анализировать, обобщать, сравнивать, классифицировать; 

распознавать анаграммы и самим их составлять; 

уметь задавать вопросы, видеть ситуацию глазами собеседника, понимать других; 

осознавать у себя ведущие каналы восприятия информации и ориентировать их на 

целенаправленное развитие всей системы восприятия окружающего мира; 

осознавать и называть собственные переживания; 

осознавать в себе задатки и способности;  

выражать эмоции через рисование; 

осознавать собственные умственные возможности; 

уметь различать виды поведения. 
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Описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся 

с ЗПР 

Основополагающими в работе учителя с детьми с ЗПР являются деятельностный и 

дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает: 

-признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, 

речевой и предметно-практической деятельности учащихся с ОВЗ, обеспечивающего 

овладение ими содержанием образования (системой знаний, опытом разнообразной 

деятельности и эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и 

природному миру), в качестве основного средства достижения цели образования; 

-признание того, что развитие личности учащихся с ОВЗ зависит от характера 

организации доступной им учебной деятельности; 

-развитие личности учащихся с ОВЗ в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной 

адаптации; 

-разработку содержания и технологий НОО учащихся с ОВЗ, определяющих пути и 

способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и познавательного 

развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

-ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент деятельности 

педагога, где общекультурное и личностное развитие учащегося с ОВЗ составляет цель и 

основной результат получения НОО; 

-реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего развитие 

способностей каждого учащегося, формирование и развитие его личности в соответствии 

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; 

-разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального 

развития каждого учащегося с ОВЗ, обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

в познавательной деятельности. 

Реализуемые технологии: 

 Технология интегрированного обучения детей с особенностями в развитии –  

 Технологии активных форм и методов: суть этой технологии состоит в создании 

условий для активной совместной учебной деятельности учащихся в разных 

учебных ситуациях (игровые ситуации, исследовательская и проектная 

деятельность). 

 Здоровьесберегающие технологии: - технология обеспечения двигательной 

активности, создания комфортной психологической обстановки, щадящего режима 

учебной деятельности) 

 

Программа коррекционно-развивающих занятий рассчитана:  

 

4класс – 68 часа, 2 часа в неделю 

 

Продолжительность каждого занятия 40 минут. Занятия проходят индивидуально и в 

групповой форме 

Форма оценивания знаний учащихся – безотметочная. 
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Формы контроля: выполнение тестовых заданий, диагностика. 

 
В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используются три формы мониторинга: стартовая, текущая и финишная диагностика.  

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития 

на учебно- познавательную деятельность и повседневную жизнь.  

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 
времени обучения обучающегося. Применяют экспресс-диагностику интегративных показателей, 

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

неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в 
освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной 
работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на ступени школьного образования), выступает оценка 
достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися программы коррекционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей.  
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) 

необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для 
получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и 

содержание программы коррекционной работы.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 
программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным 

показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 
нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся 
на итоговую оценку и оформляются в виде папки документов, хранящейся у школьного педагога-

психолога.  

Механизмы  реализации программы коррекционной работы 

 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в 

процессе реализации адаптированной основной общеобразовательной программы один из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы. Взаимодействие 

специалистов требует:- создания программы взаимодействия всех специалистов в 

рамках реализации коррекционной работы, - осуществления совместного многоаспектного 

анализа эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся с целью определения имеющихся проблем. 

Содержание коррекционного курса 
Раздел 1. Диагностика 

Занятие 1.  Диагностика интеллектуального развития. Определение актуального уровня 

развития. 

Занятие 2. Диагностика уровня развития памяти и внимания. Определение особенностей 

развития аттентивно-мнестических процессов. 
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Занятие 3. Диагностика уровня развития мыслительных операций, пространственно-

временных представлений. Определение уровня развития мыслительных операций и 

пространственно-временных представлений. 

         

Раздел 2. Развитие познавательных процессов. 

Занятие 4. Вводное занятие. Знакомство. Установление правил поведения на занятии. 

Занятие 5. Учимся мыслить играя. Развитие аналитических способностей, внимания, 

наблюдательности,  зрительно-моторной координации, личностной сферы. 

Занятие 6. «Ну-ка, отгадай!». Развитие мышления, внимания, личностной сферы. 

Занятие 7. Учимся обобщать и находить закономерности. Развитие вербального 

мышления (обобщение), опосредованной памяти, связной речи, пополнение словарного 

запаса. Развитие личностной сферы. 

Занятие 8. Учимся думать логично. Развитие вербально-логического мышления (умения 

устанавливать связи между понятиями), устойчивости внимания,  зрительно-моторной 

координации, личностной сферы. 

Занятие 9. «Данетка». Развитие логического мышления, способности отыскивать критерии 

классификации любых объектов окружающего мира,  внимания, личностной сферы. 

Занятие 10. «Я луна, а ты звезда». Развитие логического мышления, быстроты реакции, 

личностной сферы. 

Занятие 11. Логический порядок. Развитие способности к классификации, 

абстрагированию, концентрации внимания, пространственного восприятия, 

сенсомоторной координации, личностной сферы. 

Занятие 12. Лабиринты мышления. Развитие внимания, памяти, мышления, личностной 

сферы. 

Занятие 13. Понятийное мышление. Отношение "целое-часть". Развитие логического 

мышления. Развитие понятийного мышления (отношения "целое-часть"), осязательного 

восприятия, личностной сферы. 

Занятие 14. Учимся находить противоположности. Развитие понятийного мышления, 

пространственных представлений, зрительной памяти, личностной сферы. 

Занятие 15. Развиваем наглядно-образное мышление. Развитие наглядно-образного 

мышления, умения анализировать,  зрительно-моторной координации, личностной сферы. 

Занятие 16. Волшебный бинокль. Развитие творческого мышления, способности 

переводить идеи в образы. Развитие личностной сферы. 

Занятие 17. Развиваем умение решать нестандартные задачи. Развитие мыслительных 

операций анализа, обобщения. Развитие внимания, наблюдательности,  зрительно-

моторной координации, личностной сферы. 

Занятие 18. Академия логических задач. Развитие мыслительных операций анализа, 

обобщения. Развитие внимания, наблюдательности,  зрительно-моторной координации, 

личностной сферы. 

Занятие 19. Перепутанный рассказ. Развитие внимания, словесно-логического мышления 

и связной речи. Развитие личностной сферы. 

Занятие 20. Составление слов. Развитие вербальной беглости и гибкости, способности 

составлять слова, используя ограниченный набор букв. Развитие личностной сферы. 

Занятие 21. Зашифрованное слово. Развитие мыслительных операций анализа и синтеза. 

Развитие личностной сферы. 

Занятие 22. "Мышление - это успех!" Развитие образного мышления, пространственного 

восприятия и мелкой моторики руки, личностной сферы. 

Занятие 23. Путешествие в Вообразилию. Развитие воображения, креативного мышления. 

Развитие личностной сферы. 

Занятие 24. Нелогичные ассоциации. Развитие воображения, речи, памяти, навыка 

сопоставления. Развитие личностной сферы. 
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Занятие 25. Воображение, фантазия, творчество. Развитие воображения, общих свойств 

творческого мышления (беглости и гибкости). Развитие личностной сферы. 

Занятие 26. Фантазируем с фантазией. Развитие воображения, творческих способностей. 

Развитие личностной сферы. 

Занятие 27. Как из «мухи» сделать «слона». Развитие воображения, творческих 

способностей. Развитие личностной сферы. 

Занятие 28. Пишем сказку. Развитие вербальной беглости. Развитие способности 

придумывать альтернативные окончания для сказок. Развитие личностной сферы. 

Занятие 29. Словесное творчество. Развитие воображения и вербальной оригинальности. 

Развитие личностной сферы. 

Занятие 30. Треугольный робот. Развитие невербальной гибкости и разработанности, 

умения создавать целое на основе имеющихся элементов, умения устанавливать связи 

между образной и вербальной информацией. Развитие личностной сферы. 

Занятие 31. Забавы с геометрическими фигурами. Развитие умения  использования 

имеющихся объектов для разных целей. Развитие личностной сферы. 

Занятие 32. Письмо рисунками. Развитие умения передавать идеи и мысли при помощи 

символов. Развитие личностной сферы. 

Занятие 33. Спрятавшиеся рисунки. Развитие образной беглости и гибкости. Развитие 

личностной сферы. 

Занятие 34. Поиграем-помечтаем. Развитие воображения, творческого мышления, 

личностной сферы. 

Занятие 35. Мир внимания. Развитие произвольного внимания и памяти. Развитие 

личностной сферы. 

Занятие 36. Корректурная проба. Развитие устойчивости внимания. Развитие личностной 

сферы. 

Занятие 37. Учимся быть внимательным. Развитие вербально-логического мышления 

(способности к классификации), быстроты реакции, внимания, личностной сферы. 

Занятие 38. «Найди ошибки». Развитие внимания, личностной сферы. 

Занятие 39. «Кодирование» слов с помощью цифр. Развитие концентрации и 

переключаемости внимания. Развитие личностной сферы. 

Занятие 40. Развиваем внимание и наблюдательность. Развитие конструкторского 

мышления, пространственного восприятия, внимания, наблюдательности, мелкой 

моторики руки. Развитие личностной сферы. 

Занятие 41. Произвольность внимания. Развитие произвольного внимания, памяти. 

Развитие графических навыков. Развитие личностной сферы. 

Занятие 42. Концентрация, устойчивость, переключаемость внимания. Развитие 

устойчивости, концентрации, переключаемости внимания, самоконтроля, способности к 

обобщению, быстроты реакции, личностной сферы. 

Занятие 43. «Быть внимательным – здорово!». Развитие внимания, памяти, личностной 

сферы. 

Занятие 44. Внимание и ассоциативная память. Развитие вербально-логического 

мышления, внимания, ассоциативной памяти, зрительно-моторной координации, 

личностной сферы. 

Занятие 45. «Пофантазируй сам!». Развитие воображения, образной памяти, личностной 

сферы. 

Занятие 46. Тренируем слуховую память. Развитие логического мышления (способности к 

классификации, обобщению), слуховой памяти, личностной сферы. 

Занятие 47. Эстафета слов. Развитие слуховой памяти, внимания, логического 

мышления. Развитие личностной сферы. 

Занятие 48. Логическая цепочка.  Развитие критического мышления, памяти, умения 

находить закономерность между предметами. Развитие личностной сферы. 
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Занятие 49. Тренируем зрительную память. Развитие логического мышления, зрительной 

памяти, пространственных отношений, личностной сферы. 

Занятие 50. Тренируем тактильную память. Развитие логического мышления, тактильной 

памяти, личностной сферы. 

Занятие 51. Формирование навыков запоминания. Развитие понятийного мышления 

(обобщения, умения устанавливать связи между понятиями). Формирование навыков 

запоминания. Развитие личностной сферы. 

Занятие 52. Зрительное восприятие. Развитие объемного мышления, мелкой моторики 

руки, ориентации в пространстве. Развитие личностной сферы. 

Занятие 53. Восприятие и глазомер. Развитие глазомера и  внимания. Развитие личностной 

сферы. 

Занятие 54. Незаконченные изображения. Развитие воображения, ориентации в 

пространстве, объемного мышления, мелкой моторики руки. Развитие личностной сферы. 

Занятие 55. Восприятие информации на слух. Развитие слухового внимания, восприятия, 

смысловой памяти. Развитие личностной сферы. 

Занятие 56. Слово в слове. Развитие внимания, восприятия, умения составлять анаграммы. 

Развитие личностной сферы. 

Занятие 57. Ориентация в пространстве и времени. Развитие зрительного и слухового 

восприятия, памяти, пространственных представлений, временных отношений. Развитие 

личностной сферы. 

Занятие 58. Развиваем тактильное и зрительное восприятие в пространстве. Развитие 

наглядно-образного мышления, тактильного и зрительного восприятия,  мелкой моторики 

руки. Развитие личностной сферы. 

Занятие 59. Пальчиковая гимнастика. Развитие мелкой моторики руки, творческой 

фантазии и воображения, способности к концентрации и распределению внимания. 

Развитие личностной сферы. 

Занятие 60. Выложи из палочек. Развитие наглядно-образного мышления, зрительного 

восприятия,  способности к концентрации и распределению внимания, мелкой моторики 

руки. Развитие личностной сферы. 

Занятие 61. Волшебные бусинки. Развитие мелкой моторики руки, творческой фантазии и 

воображения, зрительного восприятия. Развитие личностной сферы. 

Занятие 62. Графические игры. Развитие мелкой моторики руки, личностной сферы. 

Занятие 63. Развиваем зрительно-моторную координацию. Развитие наглядно-образного и 

словесно-логического мышления, быстроты реакции, зрительно-моторной координации, 

личностной сферы. 

Раздел 3. Итоговая диагностика. 

Занятие 64.  Диагностика интеллектуального развития. Определение актуального уровня 

развития после коррекционно-развивающих занятий. 

Занятие 65. Диагностика уровня развития памяти, внимания. Определение уровня 

сформированности аттентивно-мнестических процессов. 

Занятие 66. Диагностика уровня развития мыслительных операций, пространственно-

временных представлений. Определение уровня развития мыслительных операций и 

пространственно-временных представлений. 

Раздел 4. Резерв. 

Занятие 67.  Резервный урок. 

Занятие 68.  Резервный урок. 

Структура занятий:Все занятия имеют гибкую структуру, разработанную с учетом 

возрастных особенностей детей и степени выраженности дефекта. Формы работы 

определяются целями занятий, для которых характерно сочетание как традиционных 

приемов и методов, так и инновационных технологий. 

Настроение детей, их психологическое состояние в конкретные моменты могут стать 

причиной варьирования методов, приемов и структуры занятий. 
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Структура коррекционно-развивающего занятия: 

Ритуал приветствия. Позволяет сплачивать детей, создавать атмосферу группового 

доверия и принятия. Ритуал может быть придуман самой группой. 

Разминка - воздействие на эмоциональное состояние детей, уровень их 

активности. (Психогимнастика, музыкотерапия, пальчиковые игры). Разминка 

выполняет важную функцию настройки на продуктивную групповую деятельность. Она 

проводится не только в начале занятия, но и между отдельными упражнениями. 

Разминочные упражнения позволяют активизировать детей, поднять их настроение; или, 

напротив, направлены на снятие эмоционального возбуждения. 

Основное содержание занятия - совокупность психотехнических упражнений и 

приемов, направленных на решение задач данного занятия. Приоритет отдается 

многофункциональным техникам, направленным одновременно на развитие 

познавательных процессов, формирование социальных навыков, динамическое развитие 

группы. Важен порядок предъявления упражнений и их общее количество. 

Последовательность предполагает чередование деятельности, смену психофизического 

состояния ребенка: от подвижного к спокойному, от интеллектуальной игры к 

релаксационной технике. Упражнения располагаются в порядке от сложного к простому  

(с учетом утомления детей). 

Рефлексия занятия - оценка занятия. Арт-терапия, беседы. Две оценки: 

эмоциональное отреагирование (понравилось - не понравилось, было хорошо - было плохо 

и почему) и осмысление (почему это важно, зачем мы это делали). 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Раздел, тема урока Кол-

во 

часов 

 1. Диагностика интеллектуального развития. 1 

2. Диагностика интеллектуального развития. 1 

3. Диагностика Эмоционально-волевой  сферы 

 

 

1 

4. Вводное занятие. Установление правил поведения на занятии. 1 

5. Учимся мыслить играя. 1 

6. «Ну-ка, отгадай!» 1 

 7. Учимся обобщать и находить закономерности. 1 

8. Учимся думать логично. 1 

9. «Данетка». 1 

10. «Я луна, а ты звезда». 1 

 11. Логический порядок. 1 

12. Лабиринты мышления. 1 

13 Понятийное мышление. Отношение "целое-часть". 1 

14 Учимся находить противоположности. 1 

15 Развиваем наглядно-образное мышление. 1 

16 Волшебный бинокль. 1 

17 Развиваем умение решать нестандартные задачи. 1 

18 Академия логических задач. 1 

19 Перепутанный рассказ. 1 

20 Составление слов. 1 

21 Зашифрованное слово. 1 

22 "Мышление - это успех!" 1 
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23 Путешествие в Вообразилию. 1 

24 Нелогичные ассоциации. 1 

25 Воображение, фантазия, творчество. 1 

26 Фантазируем с фантазией. 1 

 27 Как из «мухи» сделать «слона».       1 

28 Пишем сказку.        1 

29 Словесное творчество. 1 

 30 Треугольный робот. 1 

31 Забавы с геометрическими фигурами. 1 

32 Письмо рисунками. 1 

33 Спрятавшиеся рисунки. 1 

34 Поиграем – помечтаем. 1 

35 Мир внимания. 1 

36 Корректурная проба. 1 

37 Учимся быть внимательным. 1 

38 «Найди ошибки». 1 

39 «Кодирование» слов с помощью цифр. 1 

40 Развиваем внимание и наблюдательность. 1 

41 Произвольность внимания. 1 

42 Концентрация, устойчивость, переключаемость внимания. 1 

43 «Быть внимательным – здорово!» 1 

44 Внимание и ассоциативная память. 1 

45 «Пофантазируй сам!» 1 

46 Тренируем слуховую память. 1 

47 Эстафета слов. 1 

48 Логическая цепочка. 1 

49 Тренируем зрительную память. 1 

50 Тренируем тактильную память. 1 

51 Формирование навыков запоминания. 1 

52 Зрительное восприятие. 1 

53 Восприятие и глазомер. 1 

54 Незаконченные изображения. 1 

55 Восприятие информации на слух. 1 

56 Слово в слове. 1 

57 Ориентация в пространстве и времени. 1 

58 Развиваем тактильное и зрительное восприятие в пространстве. 1 

59 Пальчиковая гимнастика. 1 

60 Выложи из палочек. 1 

61 Волшебные бусинки. 1 

62 Графические игры. 1 

63 Развиваем зрительно-моторную координацию. 1 

64 Диагностика интеллектуального развития. 1 

65 Диагностика интеллектуального развития. 1 

66  Диагностика Эмоционально-волевой  сферы 

 
1 

67 Резервный урок.  Рефлексия занятий 1 

68 

 
Резервный урок. Рефлексия занятий 

1 
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Пояснительная записка 

 

Программа курса внеурочной деятельности для четвёртого класса «Функциональная 

грамотность» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требованиями к основной 

образовательной программе начального общего образования.  

Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, общеучебные и 

психологические особенности младшего школьника.  

Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности. 

Программа курса состоит из четырёх блоков: «Читательская грамотность», 

«Математическая грамотность», «Финансовая грамотность» и «Естественно-научная 

грамотность». 

 

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие способности 

учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, использования их 

содержания для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей для 

активного участия в жизни общества. Оценивается не техника чтения и буквальное 

понимание текста, а понимание и рефлексия на текст, использование прочитанного для 

осуществления жизненных целей. 

 

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у 

обучающихся способности определять и понимать роль математики в мире, в котором они 

живут, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать 

математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие 

созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину. 

 

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие экономического 

образа мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и 

умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

 

Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является формирование у 

обучающихся способности использовать естественнонаучные знания для выделения в 

реальных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью 

научных методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. 

Эти выводы необходимы для понимания окружающего мира и тех изменений, которые 



вносит в него деятельность человека, и для принятия соответствующих решений. 

 

Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, общеучебные и 

психологические особенности младшего школьника. 

 

Воспитательные задачи: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

Учебный курс предназначен для обучающихся 4 класса; рассчитан на 1 час в неделю/34 

часа в год. 

 

 

Содержание программы 

4 класс 

Читательская грамотность (занятия 1-8): научно-познавательные тексты; основная 

мысль текста, тема текста, деление текста на части, составление плана текста; ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного текста, лексическое значение слов; личностная оценка 

прочитанного. 

Естественно-научная грамотность (занятия 9-16): томат, болгарский перец, картофель, 

баклажаны, лук, капуста, горох, грибы. Работа с понятиями: многолетнее/ однолетнее 

растение, части растений, условия и способы размножения, строение плодов, сроки посадки, 

возможности использования человеком.  

Финансовая грамотность (занятия 18-25): потребительская корзина, состав 

потребительской корзины, прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда, 

страхование и его виды, распродажа, акция, скидка, бонусы, кешбэк, страховые риски, 

благотворительность, благотворитель, благотворительный фонд. 

Математическая грамотность (занятия 26-33): нахождение значений математических 

выражений в пределах 100000, составление числовых выражений и нахождение их значений, 



задачи на нахождение суммы; задачи с тройкой величин «цена, количество, стоимость», 

сравнение различных вариантов покупок; нахождение размера скидки на товар, нахождение 

цены товара со скидкой; чтение и заполнение таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, работа 

с графиками, умение пользоваться калькулятором. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

Личностные результаты изучения курса: 

 осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении 

финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете; 

 овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов; 

 осознавать личную ответственность за свои поступки; 

 уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты изучения курса: 

 

Познавательные УУД: 

 осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над 

проектами и исследования; 

 использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

 овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;  

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке 

информации; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую. 



Регулятивные УУД: 

 проявлять познавательную и творческую инициативу; 

 принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том числе 

во внутреннем плане; 

 контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение; 

 уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

 оценивать правильность выполнения действий: самооценка и 

взаимооценка, знакомство с критериями оценивания. 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности 

в речи; 

 слушать и понимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах работы в группе; 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметные результаты изучения блока «Читательская 

грамотность»: 

 способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни; 

 умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

 умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

 умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии 

с поставленной учебной задачей. 

 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и 

постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных 

явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 

–  способность понимать основные особенности естествознания как формы человеческого 

познания. 



 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах; 

–  способность проводить математические рассуждения; 

–  способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и 

предсказывать явления;  

–  способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и 

принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему 

человеку. 

 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование финансовых терминов;  

– представление о семейных расходах и доходах;  

– умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета; 

– представление о различных видах семейных доходов;  

– представление о различных видах семейных расходов; 

– представление о способах экономии семейного бюджета. 

 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Обучение ведется на безотметочной основе. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 

 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обеспечивают 

положительные результаты; 

 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно; 

 косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества 

успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру, литературному чтению и 

др. 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема раздела Количес 

тво 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Читательская грамотность 8 ч 1)Инфоурок 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-kursu-funkcionalnaya-

gramotnost-avtor-m-v-buryak-

na-temu-starinnaya-zhenskaya-

odezhda-4-klass-6728867.html 

2. Естественно-

научная 

грамотность 

9 ч Творческое занятие https://infourok.ru/sbornik-

tvorcheskoj-gruppy-uchitelej-goroda-achinska-

4295228.html  

Инфоурок https://infourok.ru/prezentaciya-po-

kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-

buryak-na-temu-tomat-4-klass-6728889.html 

3. Финансовая грамотность 8 ч Инфоурок 

https://infourok.ru/finansovaya-

gramotnost-potrebitelskaya-

korzina-4-klass-6648743.html 

4. Математическая 

грамотность 

9 ч Творческая работа  

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-teme-finansovaya-

gramotnost-3-4-klass-

5234827.html  

Инфоурок  

https://infourok.ru/prezenta

ciya-shutochnaya-

miniatyura-pokupaj-sanki-

letom-a-zimoj-bassejn-ili-

chto-takoe-funkcionalnaya-

gramotnost-6514071.html 

 Итого 34 ч  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-finansovaya-gramotnost-3-4-klass-5234827.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-finansovaya-gramotnost-3-4-klass-5234827.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-finansovaya-gramotnost-3-4-klass-5234827.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-finansovaya-gramotnost-3-4-klass-5234827.html


Поурочное планирование  

 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Старинная женская одежда 1 

2 Старинные женские головные уборы 1 

3 Старинная мужская одежда и головные уборы 1 

4 Жилище крестьянской семьи на Руси 1 

5 Внутреннее убранство и предметы обихода русской избы 2 

6 История посуды на Руси 1 

7 Какие деньги были раньше в России 1 

8 Томат 1 

9 Болгарский перец 1 

10 Картофель 1 

11 Баклажан. Семейство Паслёновые 1 

12 Лук  1 

13 Капуста  1 

14 Горох  1 

15 Грибы 1 

16 Творческая работа 1 

17 Потребительская корзина 2 

18 Прожиточный минимум 1 

19 Инфляция 1 

20 Распродажи, скидки, бонусы 2 

21 Благотворительность 1 

22 Страхование 1 

23 В бассейне 1 

24 Делаем ремонт 2 

25 Праздничный торт 1 

26 Обустраиваем  участок 1 

27 Поход в кино 2 

28 Отправляемся в путешествие 1 

29 Творческая работа 1 

 Общее количество часов по программе 34 

 



Учебно-методические средства обучения 

1. Сборники эталонных заданий «Функциональная грамотность. Учимся для жизни» - М.: 

Просвещение, 2020. 

2. Т. Ф. Сергеева, Математика на каждый день. Функциональная грамотность. Тренажер. – 

М.: 6Просвещение, 2020. 

3. Функциональная грамотность. 4 класс. Программа внеурочной деятельности / М.В. Буряк, 

С.А. Шейкина. М.: Планета, 2022. – 118 с. – (Учение с увлечением). 
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1. Пояснительная записка 
 Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в 

соответствии с требованиями:

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;

приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;

Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание 

процесса обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, 

направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06;

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 

09-1672;

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р;

СП 2.4.3648-20;

СанПиН 1.2.3685-21;

основной образовательной программы МБОУ «Каменно-Задельская средняя 

школа» 

Место курса в плане внеурочной деятельности МБОУ «Каменно-Задельская 

средняя школа»: учебный курс предназначен для обучающихся 1-4 классов; рассчитан 

на 4 час в неделю/136 часа в год. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 Цель программы:  является организация спортивной подготовки детей по 

волейболу  и  массового общефизического оздоровления детей школьного возраста с 

различными физическими способностями с предоставлением им равных возможностей. 

 Задачи:  

1. ознакомление с историей волейбола, техникой безопасности на занятиях, режимом 

дня, 

2.  правилами проведения соревнований, с основами физиологии и гигиены 

спортсмена;  

3.  освоение и совершенствование основ техники волейбола и тактических действий; 

4. Развивающие:  

-развитие основных и специальных физических качеств, двигательных умений и навыков;

-развитие стремления к совершенствованию как способа достижения наивысших 

 результатов через участие в соревнованиях;  

-развитие коммуникативных навыков. 

5. Воспитательные:  

-воспитании социально-активной личности, готовой к социально значимым видам 

деятельности;  

-воспитание стремления к здоровому образу жизни;

-привитие стойкого интереса к занятиям физкультурой и спортом. 

 

  

      Формы организации образовательного процесса: обучение проводится в форме групповых 

тренировок, теоретических занятий, календарных соревнований, выполнения 

контрольных нормативов. Занятия проходят в спортивном зале, на спортивных площадках 

в свободное от учёбы в школе время. 

        Методы контроля: консультация, участие на соревнованиях. 

 
 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Предметные: 
 - овладение основами техники и тактики волейбола; 

 - освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности занимающихся 

тренировочных и соревновательных нагрузок; 

 - требования техники безопасности при занятиях волейболом; 

 - развитие физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, выносливости) и 

их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 

- укрепление здоровья; - получение навыков сохранения собственной физической формы.  

 

Личностные:  

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных ситуациях, не 

создавая конфликты;  

- формировать умения наблюдать за своим самочувствием, его контролем;  

- развитие нравственных и волевых качеств, развития психических процессов и свойств 

личности;  

- развивать навыки анализировать и объективно оценивать собственные спортивные 

результаты, находить возможности и способы их улучшения; 

 - формировать умения, направленные на ведение здорового образа жизни.  

 

Метапредметные: 

 - формировать умения организовывать и проводить со сверстниками соревнования по 

волейболу, различным подвижным играм; 

 - развивать жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных условиях; 

 - формировать способности конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

 - развивать умения распределять функции и роли в совместной деятельности и 

осуществлять взаимный контроль. 

 

 Формы подведения итогов реализации программы тестирование по: 

 - теоретическая подготовка (теоретические знания по игре в волейбол, владение 

специальной терминологией); 

 - практическая подготовка (ОФП и техническая);  

- учебно-коммуникативные умения (слушать и слышать педагога, играть в команде, 

правильно реагировать на критику, исправлять ошибки); 

 - учебно-организационные умения (умение организовать игру, навыки соблюдения в 

процессе деятельности правил безопасности, умение аккуратно выполнять работу). 

 

 

 

 

 

     

 

 

 



     Содержание курса 

Теоретическая подготовка ( часов теория)  

1. ФКиС в России: Значение двигательной активности в укреплении здоровья, 

физического развития и подготовленности, в воспитании детей. Характеристика 

физкультурно-спортивных занятий оздоровительной и спортивной направленности.  

2.Сведения о спортивных званиях и разрядах.  

3. Влияние физических упражнений на организм занимающихся: Воздействие на 

основные органы и системы под воздействием физической нагрузки. 

 4. Личная гигиена. 

6. Правила игры в волейбол.  

7. Спортивные соревнования, их организация и проведение. 

8. Основы техники и тактики избранного вида спорта: Понятие о спортивной технике, о 

тактике. Взаимосвязь техники и тактики. Характеристика технической и тактической 

подготовки. 

 9. Оборудование и инвентарь, применяемые в процессе соревнований и тренировки в 

избранном виде спорта: Тренажерные устройства, технические средства. Площадка для 

игры в волейбол в спортивном зале, на открытом воздухе. Оборудование и инвентарь для 

игры в волейбол в спортивном зале и на открытом воздухе. Сетка и мяч. Уход за 

инвентарем. Оборудование мест занятий в закрытом зале и на открытой площадке.  

 

Общая физическая подготовка 

 (4 часа теория, 94 часов практика) В состав ОФП входят строевые упражнения и команды 

для управления группой: упражнения из гимнастики, легкой атлетики, акробатики, 

подвижные и спортивные игры. Гимнастические упражнения подразделяются на три 

группы: первая - для мышц рук и плечевого пояса, вторая - для мышц туловища и шеи; 

третья - для мышц ног и таза. Упражнения выполняются без предметов и с предметами 

(набивные мячи, гимнастические палки, гантели, резиновые амортизаторы, скакалки); на 

гимнастических снарядах (гимнастическая стенка и скамейка, перекладина, канат); 

прыжки в высоту с прямого разбега (с мостика) через планку (веревку). Акробатические 

упражнения включают группировки и перекаты в различных положениях, стойка на 

лопатках, стойка на голове и руках, кувырки вперед и назад; соединение нескольких 

акробатических упражнений в несложные комбинации. 

 

Легкоатлетические упражнения. 
Сюда входят упражнения в беге, прыжках и метаниях. 5 Бег: 20,30,60 м, повторный бег - 

два-три отрезка по 20-30 м (с 12 лет) и по 40 м (с 14 лет), три отрезка по 50-60 м (с 16 лет). 

Бег с низкого старта 60 м (с 13 лет), 100 м (с 15 лет). Эстафетный бег с этапами до 40 м 

(10-12 лет), до 50-60 м (с 13 лет). Бег с горизонтальными и вертикальными препятствиями 

(учебные барьеры, набивные мячи, условные окопы, количество препятствий от 4 до 10). 

Бег или кросс 500-1000 м. Прыжки: через планку с прямого разбега; в высоту с разбега; в 

длину с места; тройной прыжок с места; в длину с разбега. Метания: малого мяча с места 

в стенку или щит на дальность отскока; на дальность; метание гранаты (250-700 г) с места 

и с разбега; Многоборья: спринтерские, прыжковые, метательные, смешанные - от 3 до 5 

видов 

 

Спортивные и подвижные игры:  

баскетбол, футбол и др. Основные приемы техники игры в нападении и защите. 

Индивидуальные тактические действия и простейшие взаимодействия игроков в защите и 

нападении. Подвижные игры: «Гонка мячей», «Салки» («Пятнашки»), «Невод», «Метко в 

цель», «Подвижная цель», «Эстафета с бегом», «Эстафета с прыжками», «Мяч среднему», 

«Охотники и утки», «Перестрелка», «Перетягивание через черту», «Вызывай смену», 



«Эстафета с прыжками чехардой», «Встречная эстафета с мячом», «Ловцы», «Борьба за 

мяч», «Мяч ловцу», «Перетягивание», «Катающаяся мишень». Упражнения для овладения 

навыками быстрых ответных действий. По сигналу (преимущественно зрительному) бег 

на 5,10,15 м из исходных положений: стойка волейболиста (лицом, боком и спиной к 

стартовой линии), сидя, лежа лицом вверх и вниз в различных положениях по отношению 

к стартовой линии; то же, но перемещение приставными шагами.  

 

Специальная физическая подготовка  
 Бег с остановками и изменением направления. «Челночный» бег на 5,6 и 10 м (общий 

пробег за одну попытку 20-30 м). «Челночный» бег, но отрезок вначале пробегают лицом 

вперед, а затем спиной и т.д. По принципу «челночного» бега передвижение приставными 

шагами. То же с набивными мячами в руках (2-5 кг) в руках, с поясом-отягощением. Бег 

(приставные шаги) в колонне по одному (в шеренге) вдоль границ площадки, по сигналу 

выполнение определенного задания: ускорение, остановка, изменение направления или 

способа передвижения, поворот на 360°, прыжок вверх, падение и перекат, имитация 

передачи в стойке, с падением, в прыжке, имитация подачи, нападающих ударов, 

блокирования и т.д. То же, но подают несколько сигналов; на каждый сигнал 

занимающиеся выполняют определенное действие. Подвижные игры: «День и ночь» 

(сигнал зрительный, исходные положения самые различные), «Вызов», «Вызов номеров», 

«Попробуй унеси», различные варианты игры «Салочки», специальные эстафеты с 

выполнением перечисленных заданий в разнообразных сочетаниях и с преодолением 

препятствий. Упражнения для развития прыгучести. Приседание и резкое выпрямление 

ног со взмахом руками вверх; то же с прыжком вверх; то же с набивным мячом (двумя) в 

руках (до 3 кг). Из положения, стоя на гимнастической стенке - одна нога сильно согнута, 

другая опущена вниз, руками держаться на уровне лица: быстрое разгибание ноги (от 

стенки не отклоняться). 

 

Техническая подготовка  
Техника нападения 1.Перемещения и стойки: -стойки в сочетании с перемещениями, 

сочетание способов перемещений (лицом, боком, спиной вперед); -двойной шаг назад, 

скачок назад, вправо, влево, остановка прыжком; -сочетание перемещений и технических 

приемов. 2.Передачи мяча: -передачи в парах в сочетаниях с перемещениями в различных 

направлениях; -встречная передача мяча вдоль сетки и через сетку; -передачи из глубины 

площадки для нападающего удара; -передача, стоя спиной по направлению, стоя на месте 

в тройке на одной линии, в зонах 4- 3-2, 2-3-4; 6-3-2, 6-3-4; -передача в прыжке (вперед-

вверх), встречная передача в прыжке в зонах 3-4, 3-2, 2-3. 3.Отбивние мяча кулаком у 

сетки в прыжке «на сторону соперника». 4.Подачи: -нижняя прямая подача подряд 15-

20попыток; -подача в левую и правую половину площадки, в дальнюю и ближнюю от 

сетки половину; --соревнование на большее количество подач без промаха, на точность из 

числа заданных; 9 -верхняя прямая подача: в держателе, с подбрасывания – на расстояние 

6-9м в стену, через сетку, -верхняя прямая подача: в пределы площадки из-за лицевой 

линии. 5.Нападающие удары: -удар прямой по ходу по неподвижному мячу, на 

амортизаторах; -в держателе через сетку; -по мячу, подброшенному партнером; -удар из 

зоны 4 с передачи из зоны 3, удар из зоны 2 с передачи из зоны 3, удар из зоны 3 с 

передачи из зоны 2. Техника защиты 1.Перемещения и стойки: -стойки в сочетании с 

перемещениями; -перемещения различными способами в сочетании с техническими 

приемами в нападении и защите. 2.Прием мяча сверху двумя руками: -наброшенного 

партнером через сетку; -в парах направленного ударом (расстояние 3-6м) -прием подачи 

нижней прямой. 3.Прием снизу двумя руками: -наброшенного партнером (в парах и через 

сетку); -направленного ударом (в парах и через сетку с подставки); -во встречных 

колоннах; -в стену и над собой поочередно многократно; -прием подачи нижней, прямой, 

верхней. 4.Прием мяча сверху двумя руками с выпадом в сторону и перекатом на бедро и 



спину: -с набрасывания мяча партнером в парах; -от нижней прямой подачи. 

5.Блокирование: одиночного прямого нападающего удара по ходу в зонах 2,3,4 – удар из 

зоны 4 в держателе, блокирующий на подставке; -то же, блокирование в прыжке; -

блокирование удара по подброшенному мячу (блокирующий на подставке, на площадке); 

-то же, удар с передачи.  

12-14лет Техника нападения 1.Перемещения: -прыжки на месте, у сетки, после 

перемещений и остановки; - сочетание способов перемещений с остановками, прыжками, 

техническими приемами. 2.Передачи сверху двумя руками: -в стену стоя, сидя, лежа, с 

изменением высоты и расстояния, в сочетании с перемещениями; -на точность с 

применением приспособлений; -чередование по высоте и расстоянию; -из глубины 

площадки к сетке: в зонах 2-4, 4-2, 6-4, 6-2 (расстояние 4м), 5-2, 6-4 (расстояние 6м); -стоя 

спиной в направлении передачи; -с последующим падением и перекатом на бедро; -вперед 

вверх в прыжке на месте и после перемещения; -отбивание мяча кулаком у сетки стоя и в 

прыжке. 3.Подачи: -нижние –соревнования на точность попадания в зоны; 10 -верхняя 

прямая подряд 10-15 попыток, на точность в левую, правую, дальнюю и ближнюю 

половину площадки, соревнования на количество, на точность; -верхняя боковая подача. 

4.Нападающие удары: -прямой сильнейшей рукой из зон 4,3,2 с различных по высоте и 

расстоянию передач у сетки и из глубины площадки; -прямой слабейшей рукой; -с 

переводом вправо из зоны 2 с поворотом туловища вправо (для правшей). Техника 

защиты 1.Перемещения и стойки: -стойка, скачок вправо, влево, назад; -падения и 

перекаты после падений – на месте и после перемещений; -сочетание способов 

перемещений, перемещений и падений с техническими приемами защиты. 2.Прием мяча: -

сверху двумя руками нижней подачи, верхней прямой подачи (расстояние 6-8м); -прием 

мяча снизу двумя руками нижних подач, верхней прямой подачи, от передачи через сетку 

в прыжке; -нападающего удара в парах, через сетку на точность; -сверху двумя руками с 

последующим падением, снизу одной рукой с выпадом в сторону с последующим 

падением и перекатом на бедро (правой вправо, левой влево); -прием отскочившего от 

сетки мяча. 5.Блокирование: -одиночное в зонах 2,3,4, стоя на подставке, нападающий 

удар по мячу, подброшенному партнером и с передачи; -блокирование в прыжке с 

площадки; -блокирование нападающего удара с различных передач по высоте; -

блокирование удара с переводом вправо; -блокирование поочередно ударов прямых и с 

переводом. 15-16лет Техника нападения 1.Перемещения: -чередование способов 

перемещения на максимальной скорости; -сочетание способов перемещения с 

изученными техническими приемами нападения. 2.Передачи: -передача мяча сверху 

двумя руками на точность («маяки» и т.п.) с собственного подбрасывания (варьируя 

высоту), посланного передачей: Техника нападения 1.Перемещения: -сочетание 

способов перемещений, исходных положений, стоек, падений и прыжков в ответ на 

сигналы; -сочетание стоек, способов перемещений с техническими приемами. 2.Передачи 

мяча: -у сетки сверху двумя руками, различные по расстоянию: короткие, средние, 

длинные; -различные по высоте: низкие, средние, высокие, сочетание передач из глубины 

площадки, стоя лицом и спиной к нападающему; -нападающий удар с передачи в прыжке; 

-имитация нападающего удара и передача через сетку двумя руками, имитация замахов и 

передача в прыжке через сетку в зону нападения; -нападающий удар с переводом влево с 

поворотом туловища влево из зон 3 и 4 с высоких и средних передач; -прямой 

нападающий удар слабейшей рукой из зон 2,3,4 с различных передач; -боковой 

нападающий удар сильнейшей рукой из зон 4,3; -нападающий удар с переводом вправо 

без поворота туловища из зон 2,3,4. Техника защиты 1.Перемещения: -сочетание способов 

перемещений и падений с техническими приемами игры в защите; -способов 

перемещений с прыжками, перемещений с блокированием. 2.Прием мяча: -сверху двумя 

руками от подач и нападающих ударов средней силы на точность; -снизу двумя руками 

верхних подач на задней линии и первая передача на точность; -прием мяча снизу одной 

рукой (правой, левой) попеременно у сетки и от сетки после перемещения.  



Тактическая подготовка  8-11 лет Тактика нападения 1.Индивидуальные действия: -

выбор места для второй передачи, подачи верхней прямой, нападающего удара; -

чередование верхней и нижней подач; 13 -выбор способа отбивания мяча через сетку – 

нападающим ударом, передачей в прыжке, кулаком, снизу (лицом, спиной к сетке); -

вторая передача из зоны 3 игроку, к которому передающий обращен спиной; -подача на 

игрока, слабо владеющего приемом подачи. 2.Групповые действия: -взаимодействия при 

первой передаче игроков зон 3,4 и 2; -при второй передаче игроков зон 3,4,2; -

взаимодействие при первой передаче игроков зон 6,5,1 и 3,4,2 при приеме подачи. 

3.Командные действия: -система игры со второй передачи игроков передней линии – 

прием подачи и первая передача в зону 3, вторая передача в зоны 4 и 2 (чередование), стоя 

лицом и спиной по направлению передачи; -прием подачи в зону 2, вторая передача в зону 

3. Тактика защиты 1.Индивидуальные действия: -выбор места при приеме верхней и 

нижней подачи; -определение места и времени для прыжка при блокировании; -

своевременность выноса рук над сеткой; -при страховке партнера, принимающего мяч от 

верхней подачи; -от обманной передачи; -выбор способа приема мяча от подачи (сверху 

от нижней, снизу от верхней); -выбор способа приема мяча, посланного через сетку 

соперником (сверху, снизу). 2.Групповые действия: -взаимодействие игроков внутри 

линии (нападения и защиты) и между ними при приеме подачи, нападающего удара, в 

доигровке. 3.Командные действия: -расстановка при приеме подачи, когда вторую 

передачу выполняет игрок из зоны 3; -то же, игрок из зоны 2; -игрок из зоны 4; -

перемещающийся в зону 3; -система игры в защите углом вперед с применением 

групповых действий для данного года обучения. 12-14 лет Тактика нападения 

1.Индивидуальные действия: -выбор места для выполнения второй передачи (у сетки 

лицом и спиной в направлении передачи, из глубины площадки-лицом); -подачи (способа, 

направления); -нападающего удара (способа и направления); -подача на игрока, слабо 

владеющего приемом подачи, вышедшего на замену; -выбор способа отбивания мяча 

через сетку (передачей сверху, стоя или в прыжке), снизу (лицом, спиной к сетке); -вторая 

передача из зоны 3 в зону 4 или 2, стоя лицом и спиной к нападающему; -вторая передача 

нападающему, сильнейшему на линии; -имитация нападающего удара и «обман»; -

имитация второй передачи и «обман» через сетку. 2.Групповые действия: -

взаимодействия игроков передней линии при второй передаче (игрока зоны 2 с игроками 

зон 3 и 4); -игроков задней и передней линии (игроков 6,5,1 с игроками зоны 3(2) при 

первой передаче). 3.Командные действия: 14 -система игры со второй передачи игрока 

передней линии (прием подачи и первая передача в зону 3(2), вторая передача 

нападающему, к которому передающий обращен лицом (спиной). Тактика защиты 

1.Индивидуальные действия: -выбор места при приеме верхних подач прямой и боковой; -

при блокировании; -при страховке партнера, принимающего подачу, нападающий удар; -

блокирующих, нападающих; -выбор способа приема подачи (сверху от нижней, снизу от 

верхней, сверху двумя руками с падением); -способа перемещения и способа приема от 

нападающих ударов; -блокирование определенного направления. 2.Групповые действия: -

взаимодействие игроков в задней линии между собой при приеме подачи, нападающих 

ударов, обманных приемов;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

№ п/п Наименование разделов, тем Кол-во часов 

1 Теоретическая подготовка 4 ч 

2 Практическая часть: 27ч 

 2.1.Общая физическая подготовка  

2.2.Легкая атлетика 

2.3Спортивные и подвижные игры 

2.4.Техническая подготовка 

2.5.Тактическая подготовка 

 

 

 

 

3ч 

ИТОГО 34 ч 

 

 

 

Тематическое планирование 
 

 

 

Дата 

   

№ 

п/п 

Тема Коли

честв

о 

часов 

Теорет

ическа

я часть 

Практ

ическ

ая 

часть 

 

 
1 Теоретическая подготовка 4ч  

 

 

 

 

1 

 

ФКиС в России: Значение двигательной 

активности в укреплении здоровья, 

физического развития и подготовленности, в 

воспитании детей. История волейбола в 

Удмуртии в Балезинском районе.  

1 1  

. 

 

2 

 

Сведения о спортивных званиях и разрядах.  

Сетка и мяч. Уход за инвентарем. 

Оборудование мест занятий в закрытом зале 

и на открытой площадке.  

1 1  

 3 3. Влияние физических упражнений на 

организм занимающихся: Воздействие на 

основные органы и системы под 

воздействием физической нагрузки. 

1 1  

 4 Личная гигиена. Оборудование и инвентарь, 

применяемые в процессе соревнований и 

тренировки в избранном виде спорта: 

Тренажерные устройства, технические 

средства.  

1 1  

  Практическая часть  27   

 

 

1 

 

Бег, Прыжки. Подвижные игры: «День и 

ночь» 1.Перемещения и стойки: -стойки в 

сочетании с перемещениями, сочетание 

способов перемещений (лицом, боком, 

спиной вперед); -двойной шаг назад, скачок 

4   



назад, вправо, влево, остановка прыжком; -

сочетание перемещений и технических 

приемов. 1.Перемещения: -сочетание 

способов перемещений, исходных 

положений, стоек, падений и прыжков в 

ответ на сигналы; -сочетание стоек, способов 

перемещений с техническими приемами 

 2 Бег, прыжки. «Эстафета с прыжками», «Мяч 

среднему 2.Передачи мяча: -передачи в 

парах в сочетаниях с перемещениями в 

различных направлениях; -встречная 

передача мяча вдоль сетки и через сетку; -

передачи из глубины площадки для 

нападающего удара; -передача, стоя спиной 

по направлению, стоя на месте в тройке на 

одной линии, в зонах 4- 3-2, 2-3-4; 6-3-2, 6-3-

4; -передача в прыжке (вперед-вверх), 

встречная передача в прыжке в зонах 3-4, 3-

2, 2-32.Передачи мяча: -у сетки сверху двумя 

руками, различные по расстоянию: короткие, 

средние, длинные; -различные по высоте: 

низкие, средние, высокие, сочетание передач 

из глубины площадки, стоя лицом и спиной 

к нападающему; -нападающий удар с 

передачи в прыжке; -имитация нападающего 

удара и передача через сетку двумя руками, 

имитация замахов и передача в прыжке через 

сетку в зону нападения; -нападающий удар с 

переводом влево с поворотом туловища 

влево из зон 3 и 4 с высоких и средних 

передач; -прямой нападающий удар 

слабейшей рукой из зон 2,3,4 с различных 

передач; -боковой нападающий удар 

сильнейшей рукой из зон 4,3; -нападающий 

удар с переводом вправо без поворота 

туловища из зон 2,3,4. Техника защиты 

1.Перемещения: -сочетание способов 

перемещений и падений с техническими 

приемами игры в защите; -способов 

перемещений с прыжками, перемещений с 

блокированием. 

4   

 

 

 

3 

Бег, прыжки.«Невод», «Метко в цель», 

3.Отбивние мяча кулаком у сетки в прыжке 

«на сторону соперника».2.Прием мяча: -

сверху двумя руками от подач и 

нападающих ударов средней силы на 

точность; -снизу двумя руками верхних 

подач на задней линии и первая передача на 

точность; -прием мяча снизу одной рукой 

(правой, левой) попеременно у сетки и от 

сетки после перемещения. 

4   

  Бег, прыжки. «Катающаяся мишень». 4   



 4 4.Подачи: -нижняя прямая подача подряд 15-

20попыток; -подача в левую и правую 

половину площадки, в дальнюю и ближнюю 

от сетки половину; --соревнование на 

большее количество подач без промаха, на 

точность из числа заданных; 9 -верхняя 

прямая подача: в держателе, с 

подбрасывания – на расстояние 6-9м в стену, 

через сетку, -верхняя прямая подача: в 

пределы площадки из-за лицевой линии. 8-

11 лет Тактика нападения 1.Индивидуальные 

действия: -выбор места для второй передачи, 

подачи верхней прямой, нападающего удара; 

-чередование верхней и нижней подач; 13 -

выбор способа отбивания мяча через сетку – 

нападающим ударом, передачей в прыжке, 

кулаком, снизу (лицом, спиной к сетке); -

вторая передача из зоны 3 игроку, к 

которому передающий обращен спиной; -

подача на игрока, слабо владеющего 

приемом подачи. 

 

 

 

 

5 

Бег, Прыжки, Пятнашки. 5.Нападающие 

удары: -удар прямой по ходу по 

неподвижному мячу, на амортизаторах; -в 

держателе через сетку; -по мячу, 

подброшенному партнером; -удар из зоны 4 

с передачи из зоны 3, удар из зоны 2 с 

передачи из зоны 3, удар из зоны 3 с 

передачи из зоны. 

4   

 

 

 

6 

Бег, Прыжки. Охотники и утки», 

«Перестрелка», 2. Техника защиты 

1.Перемещения и стойки: -стойки в 

сочетании с перемещениями; -перемещения 

различными способами в сочетании с 

техническими приемами в нападении и 

защите. 2.Прием мяча сверху двумя руками: 

-наброшенного партнером через сетку; -в 

парах направленного ударом (расстояние 3-

6м) -прием подачи нижней прямой. 3.Прием 

снизу двумя руками: -наброшенного 

партнером (в парах и через сетку); -

направленного ударом (в парах и через сетку 

с подставки); -во встречных колоннах; -в 

стену и над собой поочередно многократно; -

прием подачи нижней, прямой, верхней. 

Тактика защиты 1.Индивидуальные 

действия: -выбор места при приеме верхней 

и нижней подачи; -определение места и 

времени для прыжка при блокировании; -

своевременность выноса рук над сеткой; - 

4   

 

 

 

 

Бег, Прыжки. Охотники и утки», 

«Перестрелка», 4.Прием мяча сверху двумя 

4   



 7 руками с выпадом в сторону и перекатом на 

бедро и спину: -с набрасывания мяча 

партнером в парах; -от нижней прямой 

подачи. 2.Групповые действия: -

взаимодействие игроков внутри линии 

(нападения и защиты) и между ними при 

приеме подачи, нападающего удара, в 

доигровке. 3.Командные действия: -

расстановка при приеме подачи, когда 

вторую передачу выполняет игрок из зоны 3; 

-то же, игрок из зоны 2; -игрок из зоны 4; -

перемещающийся в зону 3; -система игры в 

защите углом вперед с применением 

групповых действий для данного года 

обучения. 15-17 лет 

  Теоретическая часть 3 3  

 6 Спортивные соревнования, их организация и 

проведение. 

1 1  

 7 Правила игры в волейболу. Просмотр видео 1 1  

 8 Основы техники и тактики избранного вида 

спорта: Понятие о спортивной технике, о 

тактике. Взаимосвязь техники и тактики. 

Характеристика технической и тактической 

подготовки. 

1 1  

Всего: 34ч.   
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