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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА по литературному чтению
Рабочая  программа составлена на основе Федерального  образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья  (пр. МО РФ от 19.12.2014г № 1598), авторской 
программы Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В. «Литературное чтение» М., 
«Просвещение» (программы общеобразовательных учреждений. Начальная 
школа. 1-4 классы; Учебно-методический комплект «Школа России: М., 
«Просвещение») и  является приложением к Адаптированной  основной 
общеобразовательной программе начального общего образования  учащихся с 
задержкой психического развития (вариант 7.2)    МБОУ «Зеленгинская СОШ 
им.Н.В.Кашина».                                                  
 «Литературное чтение» в начальной школе является неотъемлемой частью 
курса русского языка, обеспечивающей введение ребенка в мир художественной
литературы. Данный предмет способствует повышению читательской 
компетентности учащихся с ЗПР, формирует потребность в систематическом 
чтении.  
Программа отражает содержание обучения предмету «Литературное чтение» с 
учетом особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР. Сущность 
специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении 
к изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах пояснительной
записки, учитывается в распределении учебного содержания по годам обучения 
и в тематическом планировании.  
Общей целью  изучения предмета «Литературное чтение» является 
формирование у учащихся навыков чтения и понимания прочитанного, 
введение ребенка в мир художественной литературы, привитие вкуса к чтению.
Овладение учебным предметом «Литературное чтение» представляет сложность
для учащихся с (ЗПР). Это связано с недостатками фонематического 
восприятия, непониманием содержания звучащей речи, бедностью словаря, 
трудностями порождения связного высказывания, несовершенством навыков 
чтения, несформированностью основных мыслительных операций. 
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В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 
учащихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются 
общие задачи учебного предмета:

 формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и 
синтез;

 формировать, закреплять и постепенно совершенствовать навыки 
чтения (сознательного, правильного, беглого и выразительного 
чтения вслух и про себя);

 уточнять и обогащать словарный запас путем расширения и 
дифференциации непосредственных впечатлений и представлений, 
полученных при чтении;

 формировать умение полноценно воспринимать литературное 
произведение в его эмоциональном, образном и логическом 
единстве, преодолевать недостатки в развитии эмоционально-
волевой сферы детей;

 развивать нравственные и эстетические представления и чувства, 
художественный вкус, творческое и воссоздающее воображение, 
корригировать отклонения личностного развития ребенка;

 преодолевать недостатки в развитии речи учащихся, формировать 
речевые умения и навыки;

 развивать и расширять представления об окружающем мире, 
обогащать чувственный опыт, развивать мыслительную 
деятельность и познавательную активность;

 прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению;
 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для 

овладения навыком чтения (наблюдения, сравнения и обобщения);
 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и

речевой коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных 
для младших школьников с ЗПР недостатков сферы жизненной 
компетенции; 

 содействовать достижению личностных, метапредметных и 
предметных результатов образования.

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР 
обозначенные задачи конкретизируются следующим образом:

 учить выделять последовательность звуков и слогов в словах, 
использовать знаково-символические средства (при составлении 
звуковых схем, схем предложения);

 формировать умение слитного послогового чтения слов с разной 
слоговой структурой, умение правильно понимать читаемые слова, 
предложения, небольшие тексты;

 учить элементам выразительного чтения;
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 учить понимать звучащую речь, отвечать на вопросы по 
содержанию услышанного произведения, передавать содержание 
прослушанного;

 учить использовать формы речевого этикета;
 познакомить с произведениями устного народного творчества и 

детской литературы, доступными для восприятия младших 
школьников с ЗПР, развивать нравственные и эстетические 
представления и чувства;

 учить создавать собственный текст по серии иллюстраций к 
произведению,  на основе личного опыта или впечатлений;

 развивать и расширять представления об окружающем мире, 
обогащать чувственный опыт и словарь, развивать мыслительную 
деятельность и познавательную активность;

 воспитывать интерес к книгам и чтению;
 содействовать достижению личностных, метапредметных и 

предметных результатов образования.

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного 
предмета

       Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основных 
предметов в системе подготовки младшего школьника с ЗПР. Овладение 
читательской компетенцией, умение излагать свои мысли необходимо для 
полноценной социализации ребенка. Позитивное отношение к книгам и чтению
способствует формированию общей культуры. Овладение учебным предметом 
«Литературное чтение» оказывает положительное влияние на общую 
успеваемость учащегося по всем предметным областям. Однако даже у 
школьника без ограничений по возможностям здоровья овладение навыками 
правильного, осознанного и беглого чтения нередко вызывает трудности, 
которые связаны со сложной структурной организацией чтения. 
     У детей с ЗПР часто оказываются несформированными предпосылки 
овладения навыком чтения: дети с трудом дифференцируют акустически 
сходные фонемы, плохо запоминают буквы, наблюдается нарушение 
перекодировки звука в букву и наоборот. Пространственная ограниченность 
поля зрения, замедленность мыслительной деятельности затрудняют овладение 
способом слияния согласной и гласной, привязывая ребенка к побуквенному 
чтению. Дети с ЗПР не слышат в слове отдельных звуков, не могут установить 
их последовательность, правильно произнести, отмечаются недостатки лексико-
грамматической стороны и связной речи. 
         При обеспечении коррекционной направленности уроки по литературному
чтению позволяют младшим школьникам с ЗПР освоить обязательный 
базисный минимум, преодолеть затруднения в чтении. 
         Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 
результативность обучения по другим предметам начальной школы. В 

4



результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся 
приобретают общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 
осознанно читать, строить диалогическое и монологическое высказывания на 
основе литературного произведения и личного опыта; описывать и 
сопоставлять различные объекты, самостоятельно пользоваться справочниками,
находить информацию в словарях и др. 
         Работа на уроке направлена на формирование языкового анализа и синтеза
как основы, на которой формируется позиционный принцип чтения. 
Содержание работы на уроке позволяет учащимся овладеть техникой чтения, 
помогает научиться понимать смысл прочитанного, предотвратить ошибки, 
возникающие при обучении чтению. Уметь передавать при чтении различными 
выразительными средствами свое отношение к прочитанному, способность 
сделать подробный, выборочный и краткий пересказ, уметь воспроизводить 
содержание текста-описания или рассуждения являются одним из необходимых 
условий успешного обучения. Уметь различать в тексте слова, объяснять и 
использовать в собственной речи оттенки значений слов, образные средства 
выразительности способствуют развитию всех компонентов речевой системы. 
Уметь отличать связный текст от набора предложений, делить текст на части, 
озаглавливать их, объяснять смысл названия текста и смысл текста в целом 
также является необходимым школьным навыком. 
          Кроме того, на уроках в процессе работы расширяется запас 
представлений об окружающем мире, обогащается словарь, уточняется 
понимание лексического значения отдельных слов и содержания текстов в 
целом. Младшие школьники с ЗПР с помощью учителя учатся самостоятельно 
использовать контекст  при осмыслении встречающихся в нем незнакомых слов 
и выражений.
        Специально организованная учителем работа позволяет детям передать 
содержащуюся в прочитанном тексте мысль, установить временные, причинно-
следственные связи, охарактеризовать действующих лиц и дать оценку их 
поступкам. Школьники также учатся в правильном интонировании при чтении.
        Работа над перечисленными выше компонентами на уроках чтения 
способствует пониманию прочитанного и, следовательно, накоплению 
необходимых сведений и знаний об окружающей действительности, речевому 
развитию учащихся, преодолению специфических недостатков познавательной 
деятельности, оказывая положительное влияние на весь процесс обучения 
младшего школьника, имеющего ЗПР. 

Место предмета в учебном плане

В 1  и 1 дополнительном классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели).
Во 2—3 классах на уроки литературного чтения отводится по  136 ч (4 ч в 
неделю, 34 учебных недель в каждом классе). 
В 4 классе – 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели).
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Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литературное 
чтение»

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Литературное 
чтение» позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие 
позитивных изменений по ниже перечисленным параметрам.
В формировании фонематического восприятия, звукового анализа и 
синтеза:

 развитие умения устанавливать последовательность звуков в слове, 
осуществлять звуко-буквенный анализ слов;

 понимание содержания звучащей речи.
В формировании навыков сознательного и правильного чтения вслух:

 овладение навыком плавного слогового чтения слогов, слов и 
предложений, состоящих из слов несложной слоговой структуры;

 определение последовательности событий, понимание прочитанного.
В уточнении и обогащении словарного запаса путем расширения и 
дифференциации непосредственных впечатлений и представлений, 
полученных при чтении: 

 накопление необходимых сведений и знаний об окружающей 
действительности;

 понимание лексического значения отдельных слов и содержания текстов в
целом.

В развитии нравственных и эстетических представлений и чувств, 
творческого и воссоздающего воображения, коррекции отклонений 
личностного развития ребенка:

 развитие умение сопереживать героям;
 умение охарактеризовать действующих лиц и дать оценку их поступкам.

В преодолении недостатков в развитии речи обучающихся, в формировании 
речевых умений:

 осознание цели речевого высказывания;
 умение задавать вопрос по услышанному произведению;
 умение слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы.
В развитии и расширении представлений об окружающем мире, 
обогащении чувственного опыта, развитии мыслительной деятельности и 
познавательной активности: 

 умение отвечать на вопросы, нацеленные на осознание причинно-
следственных связей по содержанию;

 формирование запаса литературных художественных впечатлений;
 понимать главную идею произведения, правильно оценивать 

поступки героев;
 актуализация жизненного опыта при анализе содержания 

прочитанного;
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 развитие у детей интереса к художественной литературе.
Личностные результаты освоения РП по учебному предмету «Литературное 
чтение» могут проявиться в: 

 принятии и освоении социальной роли учащегося, формировании и 
развитии социально значимых мотивов учебной деятельности;

 формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе
знакомства с литературными произведениями);

 развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 
(одноклассников);

 развитии адекватных представлений о собственных возможностях;
 овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками).

Метапредметные результаты освоения РП по учебному предмету 
«Литературное чтение» включают осваиваемые учащимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 
основу умения учиться). 
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 
потребностей учащихся с ЗПР метапредметные  результаты могут быть 
обозначены следующим образом.
Сформированные познавательные универсальные учебные действия 
проявляются возможностью:

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный 
способ ее достижения;

 кодировать и перекодировать информацию;
 осуществлять разносторонний анализ объекта (содержание услышанного, 

прочитанного).
Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 
проявляются возможностью:

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (прочитать, ответить на 
вопросы по содержанию);

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условием ее реализации;

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета
характера сделанных ошибок (совершенствование связного 
высказывания).

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 
проявляются возможностью:

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных 
и познавательных задач; 

 слушать собеседника и вести диалог;
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 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с 
соучениками и учителем.

Учебный предмет «Литературное чтение» имеет большое значение для 
формирования сферы жизненной компетенции, мониторинг становления 
которой оценивается по ниже перечисленным направлениям.
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 
проявляется в умениях: 

 обратиться за помощью к учителю при непонимании услышанного или 
прочитанного, сформулировать запрос о помощи;

 распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем 
отрезок времени; 

 словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат.
Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия проявляется:

 в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную 
речь, получать и уточнять информацию от собеседника; 

 в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его 
одобрение и порицание, критику со стороны одноклассников;

 в умении выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность.

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
пространственно- временной организации проявляется: 

 в понимании роли литературного чтения в трансляции культурного 
наследия;

 в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным 
опытом. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 
проявляется:

 в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с 
учителем и одноклассниками;

 в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы 
(выразить просьбу, намерение, умение корректно привлечь к себе 
внимание учителя).

Предметные результаты:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

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

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 
успешности обучения по всем учебным предметам; 
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3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 
использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 
5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение 
высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и
мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 
8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

       СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ЧТЕНИЕ»

Виды речевой и читательской деятельности
    Умение слушать (аудирование) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 
различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 
отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, 
определение последовательности событий, осознание цели речевого 
высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-
познавательному и художественному произведениям. Развитие умения 
наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля.
    Чтение
 Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и 
формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный
переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 
словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 
увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных 
норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 
препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 
текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 
Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 
самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста 
(выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 
Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

9



Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 
(доступных по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения 
(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 
необходимую информацию, понимание еѐ особенностей.
    Работа с разными видами текста
 Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 
научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов 
текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 
произведений, осознавать сущность поведения героев. Практическое освоение 
умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания 
книги по еѐ названию и оформлению. Самостоятельное определение темы и 
главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 
информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 
вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять 
ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 
иллюстративно-изобразительных материалов. 

     Библиографическая культура 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 
Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга 
учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 
оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно 
составить аннотацию. Виды информации в книге: научная, художественная (с 
опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 
энциклопедии). Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного 
списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 
       Работа с текстом художественного произведения. Определение 
особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 
языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 
соотношение с содержанием. Понимание нравственно-эстетического 
содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения 
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 
понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 
разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 
фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 
использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 
сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с 
использованием специфической для данного произведения лексики (по 
вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя 
произведения с использованием художественно-выразительных средств данного
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текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 
события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. 
Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика
героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. 
Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 
помет, имѐн героев. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 
подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный 
пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 
части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 
главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 
озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде 
вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его 
основе подробный пересказ всего текста. Самостоятельный выборочный 
пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор 
слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 
места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 
данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 
разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 
характеру поступков героев. Развитие наблюдательности при чтении 
поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход 
развития сюжета, последовательности событий. 
     Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием.
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 
информации). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов 
текста: установление причинно-следственных связей, определение главной 
мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 
опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 
текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 
Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 
содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими 
вопросами и справочным материалом. 
     Умение говорить (культура речевого общения) 
 Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 
умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы 
по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 
форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 
(художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 
доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с 
опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в 
процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 
основе литературных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и 
переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение 
активного словарного запаса. Работа со словарями. Умение построить 

11



монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на 
авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 
Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной 
выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в 
высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 
учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 
Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения,
изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 
повествование). Самостоятельное построение плана собственного 
высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, 
антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей монологического высказывания. 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
      Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы,
места действия, характеров героев), использование в письменной речи 
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-
сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему,
отзыв о прочитанной книге. 
      Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими
ценностями. Произведения устного народного творчества разных народов 
(малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и 
волшебные сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с 
творчеством А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и 
других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской 
литературы, произведениями современной отечественной (с учѐтом 
многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 
для восприятия младших школьников. Тематика чтения обогащена введением в 
круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, житийной 
литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. Книги 
разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература,
детские периодические издания. Основные темы детского чтения: фольклор 
разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших 
меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 
      Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 
метафор и осмысление их значения. Первоначальная ориентировка в 
литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор 
(рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: 
его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. Общее 
представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 
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повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения 
(монолог героя, диалог героев). Сравнение прозаической и стихотворной речи 
(узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного произведения 
(ритм, рифма). Фольклорные и авторские художественные произведения (их 
различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные 
формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): 
узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о животных, 
бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, 
построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, 
стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 
особенностями построения и выразительными средствами. 
     Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 
произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное 
рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным 
текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 
последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание 
собственного текста на основе художественного произведения (текст по 
аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 
произведению или на основе личного опыта. Развитие умения различать 
состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять 
свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 
художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения,
созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.
                                                                                                          1класс                   
                                                                                         Тематическое 
планирование
Наименование 
раздела

Количество
часов

Примерное содержание занятий

Добукварный 
(подготовительный)
период

25  Речь (устная и письменная). Общее 
представление о языке. Предложение и 
слово. Деление речи на предложения, 
предложения на слова, слова на слоги с 
использованием графических схем. 
 Слог, ударение. Деление слов на слоги, 
определение количества слогов в слове. 
Ударение в словах. Звуки и буквы. 
Представление о звуке. Различение на слух
гласных и согласных (твѐрдых и мягких, 
глухих и звонких) звуков.   Выделение в 
словах отдельных звуков (гласных и 
согласных), слого-звуковой анализ слов 
(установление количества звуков в слове, 
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их характера, последовательности). 
Выделение ударных слогов, соотнесение 
слышимого и произносимого слова со 
схемой-моделью, отражающей его слого-
звуковую структуру.
Самостоятельный подбор слов с заданным 
звуком, нахождение соответствия между 
произносимыми (а позже и читаемыми) 
словами и предъявленными слого-
звуковыми схемами-моделями.  Знакомство
с буквами А, О, И, ы, У, узнавание букв по 
их характерным признакам (изолированно 
и в составе слова, в различных позициях), 
правильное соотнесение звуков и букв.

Букварный 
(основной) период

78 Обучение чтению
 Согласные и гласные звуки и буквы. 
Знакомство со способа обозначения 
твердости и мягкости согласных. 
Чтение слогов-слияний с ориентировкой на
гласную букву. Чтение слогов с 
изученными буквами. Составление (из 
букв и слогов разрезной азбуки) слов — 
после слого-звукового анализа, а затем и 
без него, их чтение. Сознательное, 
правильное, плавное слоговое чтение 
вслух отдельных слов, коротких 
предложений и небольших текстов, 
доступных по содержанию, на основе 
правильного и относительно быстрого 
узнавания букв, определения ориентиров в 
читаем слове, места ударения в нем. 
Знакомство с правилами гигиены чтения.
 Развитие устной речи
 Звуковая культура речи. Развитие 
внимания к звуковой стороне слышимой 
речи (своей и чужой), слуховой памяти и 
речевого аппарата. Совершенствование 
общих речевых навыков (темп и ритм речи,
дыхание, громкость, интонирование). 
Совершенствование произношения слов, 
особенно сложных по слого-звуковой 
структуре, в соответствии с нормами 
орфоэпии, с соблюдением ударения. 
Правильное произнесение всех звуков. 
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Исправление недостатков произнесения 
некоторых звуков, обусловленных 
отклонениями в речевом развитии. Работа 
над словом. Уточнение, обогащение и 
активизация словарного запаса. 
Правильное употребление слов — 
названий предметов, признаков, действий 
и объяснение их значения. Об единение и 
распределение по существенным 
признакам предметов, правильное 
употребление видовых и родовых слов-
названий. Умение быстро находить нужное
слово, наиболее точно выражающее мысль,
приводя его в грамматически верное 
сочетание с другими словами. Воспитание 
чуткости к смысловым оттенкам слов, 
различие и понимание простейших случаев
многозначное слов, омонимии, подбор 
синонимов и антонимов (без 
использования терминов). Обучение 
пониманию образных выражений в 
художественном тексте. Работа над 
предложением и связной устной речью. 
Пересказ знакомой сказки или небольшого 
рассказа без пропусков, повторений и 
перестановок частей текста (по вопросам 
учителя). Составление по картинке или 
серии картинок определенного количества 
предложений, объединенных общей темой,
или небольшого рассказа с соблюдением 
логики развития сюжета. Ответы на 
вопросы по прочитанным предложениям и 
текстам. Рисование с помощью учителя 
словесной картинки с использованием 
нескольких прочитанных слов, 
объединенных ситуативно. Дополнение 
сюжета, самостоятельное придумывание 
событий, предшествующих изображенным 
или последующих. Составление рассказов 
о простых случаях из собственной жизни 
по аналогии с прочитанным, по сюжету, 
предложенному учителем. 
Развернутое объяснение загадок, 
заучивание наизусть стихотворений, 
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потешек, песенок, считалок и 
воспроизведение их с соблюдением 
интонации, диктуемой  содержанием.

Послебукварный 
период

29 Обучение чтению Обобщение, 
систематизация, закрепление знаний, 
умений и навыков, приобретенных в 
процессе обучения грамоте. Правильное, 
плавное слоговое чтение с элементами 
чтения целыми словами небольших 
текстов со всеми буквами алфавита. 
Ориентировочный темп чтения 
незнакомого текста — 25—30 слов в 
минуту. Соблюдение пауз, отделяющих 
одно предложение от другого. Развитие 
устной речи
 Речь и ее значение в жизни. Знакомство с 
текстом и его значение. Наблюдения за 
особенностями устной речи. 
Сопоставление текста и отдельных 
предложений. Озаглавливание небольшого 
текста. 
Составление предложений на 
определенную тему (о маме, о школе, о 
детях и т. п.) по картине; небольших 
устных рассказов по сюжетным картинкам,
по личным наблюдениям детей (по 
вопросам учителей). 
Речевая этика. Культура общения. Слова, 
используемые при приветствии и 
прощании. Речевые ситуации с 
включением слов, употребляемых при 
приветствии, прощании, при выражении 
извинения и благодарности. 
В круг чтения детей входят произведения 
отечественных и зарубежных писателей, 
составляющие золотой фонд литературы, 
произведения устного народного 
творчества, стихи, рассказы, сказки 
современных писателей. Все произведения
в учебных книгах сгруппированы по 
жанрово-тематическому принципу. 
Главные темы отражают наиболее важные 
и интересные для данного возраста детей 
стороны их жизни и окружающего мира. 
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Итого 132
Тематическое планирование
                                                                                 1класс (дополнительный)         

Наиме
нован
ие 
раздел
а

Количес
тво 
часов

Примерное содержание занятий

1.Ввод
ный 
урок

1

2.Жил
и-
были 
буквы

21 Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. 
Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 
Вводятся понятия – «автор», «писатель» «произведение».
Анализ и сравнение произведений. Обучение 
орфоэпически правильному произношению слов и при 
чтении. Обучение чтению по ролям.

3.Сказ
ки,заг
адки,н
ебыли
цы

21 Произведения устного народного творчества: песенки, 
загадки, потешки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок
А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного 
фольклора. Обучение приемам выразительной речи и 
чтения. Произношение скороговорок, чистоговорок. 
Обучение пересказу текста. Вводится понятие – 
«настроение автора». 

4.Апре
ль, 
апрел
ь! 
Звени
т 
капел
ь 

15 Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. 
Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова, 
В. Лунина о русской природе. Формирование навыков 
чтения целыми словами. Ответы на вопросы по 
содержанию текста, нахождение в нем предложений, 
подтверждающих устное высказывание. 

5. И в 
шутку
и 
всерье
з 

25 Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. 
Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, Г. 
Кружкова, И. Пивоваровой. Воспроизведение текста по 
вопросам или по картинному плану. Понимание слов и 
выражений в контексте. Юмористические произведения. 
Вводится понятие – «настроение и чувства героя». 

6. Я и 
мои 
друзья

15 Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. 
Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. 
Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. 
Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об умении 
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общаться друг с другом и со взрослыми. Вводятся 
понятия – «поступки героя», «абзац». Прогнозирование 
текста по названию. 

7. О 
братья
х 
наших
меньш
их 

30 Произведения о взаимоотношениях человека с природой,
рассказы и стихи С. Михалкова, В. Осеевой, И. 
Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, 
Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. Сравнение 
текстов разных жанров. 

8. 
Резерв

4

Итого 132

                                                                          Тематическое планирование
2 класс

Наименование
раздела

Количество
часов

Примерное содержание занятий

1. Вводный 
урок по курсу 
литературного
чтения.

1

2.Самое 
великое чудо 
на свете 

4 Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, 
прочитанные летом. Любимые книги. Герои 
любимых книг. 

3. Устное 
народное 
творчество 

15 Русские народные песни, потешки и 
прибаутки, считалки, небылицы и 
перевертыши, загадки, пословицы и 
поговорки. Сказки о животных, бытовые и 
волшебные («Сказка по лесу идет...» 
Ю.Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», 
«У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», 
«Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-
лебеди»). 

4. Люблю 
природу 
русскую. 
Осень 

8 Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...»,
К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. 
Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. 
«Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. 
Обсыпается весь наш бедный сад...», С. 
Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. 
Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. 
«Опустел скворечник...», В. Берестов. 
«Хитрые грибы», «Грибы» (из 
энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее 
утро». 
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5. Русские 
писатели 

14 А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», 
«Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. 
Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке
и рыбке». И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», 
«Стрекоза и Муравей». Л. Толстой. «Старый 
дед и внучек». 

6. О братьях 
наших 
меньших 

12 Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. 
Пивоварова. «Жила-была собака...», В. 
Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. 
«Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный 
рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок». 

7.  Из детских 
журналов 

9 Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; Д. Хармс, 
С. Маршак. «Веселые чижи»;Д. Хармс. «Что 
это было?»; Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-
очень вкусный пирог»; Ю. Владимиров. 
«Чудаки»; А. Введенский. «Ученый Петя». 

8. Люблю 
природу 
русскую. 
Зима. 

9 И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. 
«Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром 
кот...», Ф. Тютчев. «Чародей кою Зимою...», 
С. Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза». 

9. Писатели – 
детям 

17 Произведения о детях, о природе, 
написанные К. И. Чуковским («Путаница», 
«Радость»), С. Я. Маршаком («Кот и 
лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», 
«Сила воли». «Мой щенок»), А. Л. Барто 
(«Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В 
школу», «Вовка – добрая душа»), Н. Н. 
Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

10. Я и мои 
друзья 

10 В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я 
ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с 
высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. 
Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. 
«Два  
пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 

11. Люблю 
природу 
русскую. 
Весна.

9

12. И в шутку 
и всерьез. 

14 Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что 
красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; Э.
Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я 
девчонкой...», «Над нашей квартирой», 
«Память»; В.Берестов. «Знакомый», 
«Путешественники», «Кисточка»; И. 
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Токмакова. «Плим», «В чудной стране», Г. 
Остер. «Будем знакомы». 

13.Литература
зарубежных 
стран. 

12 Детский фольклор стран Западной Европы и 
Америки, произведения зарубежных 
классиков («Бульдог по кличке Дог», 
«Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и 
мотылек», «Знают мамы, знают дети»). 
Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная
Шапочка»), Г. X. Андерсена («Принцесса на 
горошине»), Э. Хогарт («Мафин и паук»). 

14. Резерв 2
Итого 136

                                                                                    Тематическое планирование
3 класс

Наименование
раздела

Количество
часов

Примерное содержание занятий

1. Вводный 
урок по курсу 
литературного
чтения.

1

2.Самое 
великое чудо 
на свете 

4 Рукописные книги Древней Руси. 
Первопечатник Иван Федоров. 

3. Устное 
народное 
творчество

14 Русские народные песни. Докучные 
сказки. Сказки («Сивка-Бурка», 
«Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка», «Иван – Царевич и 
Серый Волк»). 

4. 
Поэтическая 
тетрадь 1 

11 Русские поэты XIX – XX веков. 
Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», 
«Листья». А.А.Фет «Мама! Глянь-ка 
из окошка…», «Зреет рожь над 
жаркой нивой…». И.С.Никитин 
«Полно, степь моя…». И.З.Суриков 
«Детство», «Зима». 

5. Великие 
русские 
писатели 

24 А.С.Пушкин. («За весной красой 
природы…», «Уж небо осенью 
дышало…», «В тот год осенняя 
погода…», «Опрятней модного 
паркета…», «Зимнее утро», Зимний 
вечер», «Сказка о царе Салтане…» 
И.А.Крылов. («Мартышка и Очки», 
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«Зеркало и Обезьяна», «Ворона и 
Лисица»). М.Ю.Лермонтов. 
(«Горные вершины…», «На севере 
диком…», «Утес», «Осень». 
Л.Н.Толстой. («Детство 
Л.Н.Толстого», «Акула», «Прыжок», 
«Лев и собачка», «Какая бывает роса
на траве», «Куда девается вода из 
моря?»). 

6. 
Поэтическая 
тетрадь 2 

6 Н.А.Некрасов. («Славная осень! 
Здоровый, ядреный…», «Не ветер 
бушует над бором…», «Дедушка 
Мазай и зайцы»). К.Д.Бальмонт 
(«Золотое слово»). И.А.Бунин 
(«Детство», «Полевые цветы», 
«Густой зеленый ельник у дороги»). 

7.  
Литературные
сказки 

8 Д.Н.Мамин-Сибиряк («Аленушкины
сказки», «Сказка про храброго Зайца
– Длинные Уши, Косые Глаза, 
Короткий Хвост»). В.М.Гаршин 
(«Лягушка-путешественница»). 
В.Ф.Одоевский («Мороз Иванович»).

8. Были-
небылицы 

10 М.Горький «Случай с Евсейкой», 
К.Г.Паустовский «Растрепанный 
воробей», А.И.Куприн «Слон». 

9. 
Поэтическая 
тетрадь 1 

6 С.Черный («Что ты тискаешь 
утенка?», «Воробей», «Слон»). 
А.А.Блок («Ветхая избушка», «Сны»,
«Ворона»). С.А.Есенин 
(«Черемуха»). 

10. Люби 
живое 

16 М.М.Пришвин «Моя Родина», 
И.С.Соколов-Микитов 
«Листопадничек», В.И.Белов 
«Малька провинилась», «Еще про 
Мальку», В.В.Бианки «Мышонок 
Пик», Б.С.Житков «Про обезьянку», 
В.Л.Дуров «Наша Жучка», 
В.П.Астафьев «Капалуха», 
В.Ю.Драгунский «Он живой и 
светится». 

11. 
Поэтическая 
тетрадь 2 

8 С.Я.Маршак («Гроза днем», «В лесу 
над росистой поляной»). А.Л.Барто 
(«Разлука», «В 
театре»). С.В.Михалков («Если»). 
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Е.А.Благинина («Кукушка», 
«Котенок»).

12. Собирай 
по ягодке – 
наберешь 
кузовок 

12 Б.В.Шергин («Собирай по ягодке - 
наберешь кузовок»). А.П.Платонов 
(«Цветок на земле», «Еще мама»). 
М.М.Зощенко («Золотые слова», 
«Великие путешественники»). 
Н.Н.Носов («Федина задача»). 
В.Ю.Драгунский («Друг детства»). 

13. По 
страницам 
детских 
журналов 

8  «Мурзилка» и «Веселые картинки». 
Ю.И.Ермолаев («Проговорился», 
«Воспитатели»), Г.Б.Остер 
(«Вредные советы», «Как 
получаются легенды»). Роман Сеф 
(«Веселые стихи»). 

14. 
Зарубежная 
литература 

8 Древнегреческий миф «Храбрый 
Персей». Г.Х.Андерсен («Гадкий 
утенок»). 

Итого 136

                                                    Тематическое планирование
4 класс

Наименование
раздела

Количество
часов

Примерное содержание занятий

1. Вводный 
урок по курсу 
литературного
чтения.

1

2.Былины. 
Летописи. 
Жития 

8 О былинах. «Ильины три поездочки». 
Летописи. Жития. «И повесил Олег щит 
свой на вратах Цареграда...»; «И 
вспомнил Олег коня своего...»; «Житие 
Сергия Радонежского». 

3. Чудесный 
мир классики 

16 П. П. Ершов. «Конек-горбунок» 
(отрывок); А. С. Пушкин. «Няне», 
«Туча», «Унылая пора!..», «Птичка Божия
не знает...», «Сказка о мертвой царевне и 
о семи богатырях»; М.Ю. Лермонтов. 
«Дары Терека» (отрывок), «Ашик-
Кериб»; А. П. Чехов «Мальчики». 

4. 9 Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален 
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Поэтическая 
тетрадь 

вид...», «Как неожиданно и ярко...»; А. А.
Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А.
Баратынский. «Весна, весна! Как воздух 
чист...», «Где сладкий шепот...»; А. II. 
Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. 
Никитин. «В синем небе плывут над 
полями...»; Н. А. Некрасов. «Школьник», 
«В зимние сумерки нянины сказки...»; И. 
А. Бунин. «Листопад». 

5. 
Литературные
сказки 

12 В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; 
П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; С. Т.
Аксаков. «Аленький цветочек»; В. М. 
Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

6. Делу время 
— потехе час. 

6 Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном 
времени»; В. Ю. Драгунский. «Главные 
реки», «Что любит Мишка»; В. В. 
Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

7.  Страна  
детства. 

6 Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; 
К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми 
шишками»; М. М. Зощенко. «Елка». 

8.Поэтическая
тетрадь 

4 В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов 
«Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины 
сказки»; М. И. Цветаева «Бежит 
тропинка с бугорка…»; М. И. Цветаева 
«Наши царства»; обобщающий урок по 
теме: «Поэтическая тетрадь». 

9. Природа и 
мы 

10 Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. 
И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. 
Пришвин. «Выскочка»; К. Г. 
Паустовский. «Скрипучие половицы»; Е. 
И. Чарушин. «Кабан»; В. П. Астафьев. 
«Стрижонок Скрип». 

10. 
Поэтическая 
тетрадь 

6 Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; С. А. 
Клычков. «Весна в лесу»; Д. Б. Кедрин. 
«Бабье лето»; Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; 
С. А. Есенин. «Лебедушка». 

11. Родина 6 И. С. Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. 
«Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В 
неярком блеске...»; Б. А. Слуцкий. 
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«Лошади в океане»

12. Страна 
Фантазия 

5 Е. С. Велтистов. «Приключения 
Электроника». К. Булычев. 
«Путешествие Алисы». 

13. 
Зарубежная 
литература 

13   Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; 
Г. X. Андерсен. «Русалочка»; М. Твен. 
«Приключения Тома Сойера»; С. 
Лагерлѐф. «Святая ночь», «В Назарете». 

Итого 102
Материально-техническое обеспечение

1. Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления 
иллюстраций

2. Мультимедийный проектор
3. Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации), 

соответствующие тематике программы по литературному чтению
4. Компьютер
5. Экран

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА по русскому языку

Рабочая программа составлена на основе Федерального образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья  (пр. МО РФ от 19.12.2014г № 1598), авторской 
программы Горецкого В.Г., Канакиной В.П., Дементьевой М.Н., Стефаненко 
Н.А., Бойкиной М.В. «Русский язык» М., «Просвещение» (программы 
общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы; Учебно-
методический комплект «Школа России» М., «Просвещение».) и является 
приложением к Адаптированной основной общеобразовательной программе 
начального общего образования учащихся с задержкой психического развития 
(вариант 7.2)  МБОУ «Зеленгинская СОШ им.Н.В.Кашина».                                   

Программа отражает содержание обучения предмету «Русский язык» с 
учетом особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР. Сущность 
специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей учащихся 
раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается
в распределении учебного содержания по годам обучения и в календарно-
тематическом планировании. 

Общей целью изучения предмета «Русский язык» является формирование
умений и навыков грамотного, безошибочного письма, развитие устной и 
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письменной речи учащихся; развитие языковой эрудиции школьника, его 
интереса к языку и речевому творчеству.

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую 
сложность для учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического 
восприятия, звукового анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями 
порождения связного высказывания, недостаточной сформированностью 
основных мыслительных операций и знаково-символической (замещающей) 
функции мышления.

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС
НОО учащихся с ЗПР особыми образовательными потребностями 
определяются общие задачи учебного предмета:
 формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез;
 формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и безошибочного 

письма;
 уточнять, расширять и активизировать словарный запас путем расширения 

непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире;
 развивать связную устную и письменную речь (формировать и 

совершенствовать целенаправленность и связность высказываний, точность
и разнообразие лексики, внятности и выразительности речи);

 формировать интерес к родному языку, навыки учебной работы;
 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для 

овладения начальным курсом русского языка (наблюдения, сравнения и 
обобщения явлений языка);

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за 
счет упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе 
образования, обучения переносу полученных знаний в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью;

 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой
коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для младших 
школьников с ЗПР недостатков сферы жизненной компетенции; 

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 
результатов образования.

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение 
учебного предмета

Учебный предмет «Русский язык» является одним из основных в системе 
подготовки младшего школьника. Умение грамотно писать, излагать свои 
мысли, овладение читательской компетенцией необходимо для полноценной 
социализации ребенка. Позитивное отношение к правильной устной и 
письменной речи, которое необходимо поощрять с самого начала обучения, 
способствует формированию общей культуры. Поэтому овладение учебным 
предметом «Русский язык» оказывает положительное влияние на общую 
успеваемость школьника по всем предметным областям. Однако даже у 
школьника без ограничений по возможностям здоровья усвоение необходимого 
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учебного содержания нередко вызывает трудности, которые связаны со 
сложностью организации речевой деятельности.  

При  ЗПР эти трудности многократно усиливаются. Дети, как правило, не 
слышат в слове отдельных звуков, не могут устанавливать их 
последовательность, плохо артикулируют, у них не сформированы необходимые
навыки словоизменения (формы множественного числа) и словообразования, 
что приводит к аграмматизму (рассогласование слов в предложении в роде, 
числе, падеже) и смысловым ошибкам. У детей недостаточен интерес к 
звучащему слову, его следует стимулировать и поощрять. Они нередко 
продолжают демонстрировать слабые языковые способности и недостаточные 
речевые умения: затрудняются определить звуковой и слоговой состав слова, 
дифференцировать сходные фонемы, выделить границы предложения, 
согласовывать слова в предложениях, самостоятельно выражать в речи просьбу, 
разворачивать ответ, пользоваться речевыми формами этикета. У учащихся с 
ЗПР могут наблюдаться нарушения мелкой ручной моторики, зрительного 
восприятия и пространственной ориентировки, не скорригированные в период 
предшествующего обучения.

Обучение предмету «Русский язык» создает возможности для преодоления 
не только перечисленных несовершенств, но и других недостатков развития, 
типичных для учащихся по варианту 7.2. Вместе с тем механический перенос 
на контингент с ЗПР методических рекомендаций по обучению школьников, не 
обнаруживающих отставания в развитии, равно как и надежда на 
коррекционный эффект исключительно особых организационных условий 
(меньшее количество обучающихся в классе, пролонгация обучения и пр.) 
опасен отсутствием ожидаемого результата.

В ходе обучения младший школьник с ЗПР получает первоначальные 
знания в области морфологии, орфографии и пунктуации, совершенствует 
навыки письма и чтения, обогащает словарный запас, упражняется в 
построении учебного высказывания.

Учитель может самостоятельно адаптировать содержание тех заданий 
учебника, которые заведомо сложны для учащихся, подбирать дидактический 
материал к некоторым урокам, готовить индивидуальные задания для более 
сильных учеников, уменьшать объем выполнения для более слабых и т.п.
Место предмета в учебном плане
В 1  и 1 дополнительном классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели).
Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по170 ч (5 ч в неделю, 
34учебных недели в каждом классе).
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык»
  В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Русский язык»
позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных 
изменений по следующим параметрам:

 расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности отвечать
на поставленные вопросы, задавать вопросы, поддерживать диалог, 
высказываться, регулировать собственное речевое поведение;
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 развитие возможностей знаково-символического опосредствования, 
повышающих общий уровень сформированности учебно-познавательной 
деятельности (в качестве средств выступают символические обозначения 
звуков, слов и т.п.);

 улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации;
 совершенствование зрительно-пространственных представлений 

(ориентировка в тетради, размещение элементов букв выше или ниже 
опорной строки и т.п.);

 улучшение качества учебного высказывания за счет расширения 
словарного запаса, предъявления эталонных речевых образцов;

 развитие действий самоконтроля при оценке полученного результата.
Личностные результаты освоения РП по учебному предмету «Русский 

язык» могут проявляются в: 
 принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и 

развитии социально значимых мотивов учебной деятельности;
 формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе

овладения каллиграфией);
 развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 
(одноклассников);

 развитии адекватных представлений о собственных возможностях;
 овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками).

Метапредметные результаты освоения РП по учебному предмету 
«Русский язык» включают осваиваемые учащимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 
основу умения учиться). 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 
потребностей учащихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 
обозначены следующим образом.

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 
проявляются возможностью:

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный 
способ ее достижения (ориентировка на заданный образец);

 кодировать и перекодировать информацию (заменять звук буквой, 
графическим символом и пр.);

 осуществлять разносторонний анализ объекта (звучащего слова);
 сравнивать звуки и буквы по разным классификационным основаниям 

(гласные-согласные, глухие-звонкие, твердые-мягкие, заглавные-
прописные);
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 обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства).
Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью:
 понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, 

написать и т.п.);
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации (например, подбор слов к схеме, 
предполагающей стечение согласных);

 различать способы и результат действия (записывать слово печатными 
или письменными буквами);

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

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под 
руководством учителя и самостоятельно.

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 
проявляются возможностью:

 адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата 
деятельности; 

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с 
соучениками и учителем.

Учебный предмет «Русский язык» имеет большое значение для 
формирования сферы жизненной компетенции, мониторинг становления 
которой оценивается по представленным ниже направлениям.

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 
проявляется в умениях: 

– организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме, 
удержание ручки, расположение тетради и т.п.);

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

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

– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат.
Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия проявляется в умениях:
– слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь; 
– отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и 

порицание, критику со стороны одноклассников.
Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации проявляется в понимании роли 
письменной речи в трансляции культурного наследия.  

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 
нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 
проявляется в стремлении научиться красиво и правильно писать.
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Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального 
образования. Они обозначаются в АООП как:

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 
основе национального самосознания;

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка;

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого 
этикета; 

4) овладение основами грамотного письма;

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми 
умениями, необходимыми для совершенствования их речевой практики;

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 
человека;

7) использование знаний в области русского языка и 
сформированных грамматико-орфографических умений для решения 
практических задач.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
Виды речевой деятельности Слушание. Осознание цели и ситуации устного 
общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух 
информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной 
мысли текста, передача его содержания по вопросам.
      Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 
для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 
диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение 
устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 
(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета 
в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 
правильной интонации. 
      Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 
нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 
тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации,
содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 
информации 
      Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом 
гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо 
под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 
содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). 
Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 
тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 
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картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента 
видеозаписи и т.п.). 
      Обучение грамоте Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового 
состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков 
в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 
Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 
Подбор слов к определѐнной модели. Различение гласных и согласных звуков, 
гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 
Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 
        Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 
показатель твѐрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. 
Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.                          
Чтение.  Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 
словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. 
Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 
Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 
текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к
чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 
средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  
      Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться 
на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 
начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 
букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических
норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку 
слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 
Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания текста. 
Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функции 
небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.
        Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 
для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и 
предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 
Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 
заданной интонацией. 
        Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
 • раздельное написание слов; 
 • обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
 • прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
 • перенос слов по слогам без стечения согласных; 
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 • знаки препинания в конце предложения. 
       Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 
чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 
собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 
      Систематический курс Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и 
согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 
Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных и 
непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и 
глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-
глухости согласных звуков. Определение  качественной  характеристики  звука: 
гласный — согласный;  гласный ударный — безударный;  согласный твѐрдый —
мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 
непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. 
Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 
Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и 
сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка. Фонетический анализ слова. 
       Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и 
мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, 
конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с 
непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических 
средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), 
пунктуационных знаков (в пределах изученного). Знание алфавита: правильное 
называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со
словарями, справочниками, каталогами. 
     Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 
слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 
тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление 
об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, 
о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их 
использованием в тексте. Работа с разными словарями. 
      Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 
(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 
одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 
однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 
однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса 
(постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 
Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных 
слов помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в 
однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по 
составу. 
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      Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 
служебные.
      Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имѐн 
существительныходушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам кто? и что? 
Выделение имѐн существительных собственных и нарицательных. Различение 
имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
существительных по числам. Начальная форма имени существительного. 
Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 
употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 
(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн 
существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имѐн 
существительных. Морфологический разбор имѐн существительных. 
      Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 
прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, 
-ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 
существительного. Начальная форма имени прилагательного. 
Словообразование имѐн прилагательных. Морфологический разбор имѐн 
прилагательных. 
      Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения.
Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 
единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 
     Числительное. Общее представление о числительных. Значение и 
употребление в речи количественных и порядковых числительных.                       
      Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. 
Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? 
Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. 
Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 
(спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 
овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 
Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. 
Морфологический разбор глаголов.
      Наречие. Значение и употребление в речи. 
       Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 
предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и 
местоимений. Отличие предлогов от приставок. 
      Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 
      Частица. Частица не, еѐ значение. 
      Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 
сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого 
слов при помощи вопроса .Различение предложений по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 
окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.
      Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: 
подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов 
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предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 
словами в словосочетании и предложении. Предложения распространѐнные и 
нераспространѐнные. Синтаксический анализ простого предложения с двумя 
главными членами. Нахождение однородных членов и самостоятельное 
составление предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. 
Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 
членами. Нахождение в предложениио бращения (вначале, в середине или в 
конце предложения). 
    Сложное предложение (общее представление). Различение простых и 
сложных предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 
орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 
Применение правил правописания и пунктуации: 
 • сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
 • сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 
• перенос слов; 
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
• проверяемые безударные гласные в корне слова; 
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
• непроизносимые согласные; 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 
слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне 
слова 
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
• разделительные ъ и ь; 
• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, рожь, 
мышь); 
• соединительные о и е, в сложных словах (самолѐт, вездеход)
 • е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-
замочка).
 • безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме 
существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
• безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 
• раздельное написание предлогов с именами существительными; 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
• раздельное написание частицы не с глаголами; 
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного 
числа (читаешь, учишь); 
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
• безударные личные окончания глаголов;
 • раздельное написание предлогов с другими словами; 
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 
восклицательные знаки; 
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• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
• запятая при обращении в предложениях; 
• запятая между частями в сложном предложении. 
    Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 
происходит общение? Практическое овладение диалогической формой речи. 
Выражение собственного мнения, его аргументация с учѐтом ситуации 
общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении 
с помощью средств ИКТ. Практическое овладение монологической формой 
речи. Умение строить устное монологическое высказывание на определѐнную 
тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 
рассуждение). Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в 
тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над 
структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и 
частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к заданным текстам. 
Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно 
составленным планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, 
их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание 
собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 
текстах синонимов и антонимов. Знакомство с основными видами изложений 
и сочинений (без заучивания учащимися определений): изложение подробное и 
выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, 
сочинение-описание, сочинение-рассуждение.
       Слова с непроверяемыми написаниями: Алфавит, апрель, берѐза, быстро,
вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, жѐлтый, завод, здравствуйте, 
земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки, лопата, лягушка, магазин, 
малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, народ, ноябрь, обед, 
обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, платок, посуда, рисунок, родина,
Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, 
суббота, товарищ, топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шѐл, щавель, 
яблоня, ягода, январь.

 Тематическое планирование
1класс

Наимен
ование 
раздела

Кол
ичес
тво 
часо

Примерное содержание занятий
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в
Добуква
рный 
(подгото
вительн
ый) 
период

32 Речь (устная и письменная). Общее представление о 
языке. Предложение и слово. Деление речи на 
предложения, предложения на слова, слова на слоги с 
использованием графических схем. Слог, ударение. 
Деление слов на слоги, определение количества слогов в 
слове. Ударение в словах. Звуки и буквы. Представление о
звуке. Различение на слух гласных и согласных (твѐрдых 
и мягких, глухих и звонких) звуков. Выделение в словах 
отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой 
анализ слов (установление количества звуков в слове, их 
характера, последовательности). Выделение ударных 
слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова 
со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую 
структуру. Самостоятельный подбор слов с заданным 
звуком, нахождение соответствия между 
произносимыми(а позже и читаемыми) словами и 
предъявленными слого-звуковыми схемами-моделями. 
Знакомство с буквами А, О, И, ы, У, узнавание букв по их 
характерным признакам (изолированно и в составе слова, 
в различных позициях), правильное соотнесение звуков и 
букв.

Букварн
ый 
(основн
ой) 
период

99 Обучение чтению
 Согласные и гласные звуки и буквы. Знакомство со 
способа обозначения твердости и мягкости согласных. 
Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную 
букву. Чтение слогов с изученными буквами. Составление
(из букв и слогов разрезной азбуки) слов — после слого-
звукового анализа, а затем и без него, их чтение. 
Сознательное, правильное, плавное слоговое чтение вслух
отдельных слов, коротких предложений и небольших 
текстов, доступных по содержанию, на основе 
правильного и 
относительно быстрого узнавания букв, определения 
ориентиров в читаем слове, места ударения в нем. 
Знакомство с правилами гигиены чтения. 
Развитие устной речи
Звуковая культура речи. Развитие внимания к звуковой 
стороне слышимой речи (своей и чужой), слуховой 
памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих 
речевых навыков (темп и ритм речи, дыхание, громкость, 
интонирование). Совершенствование произношения слов,
особенно сложных по слого-звуковой структуре, в 

35



соответствии с нормами орфоэпии, с соблюдением 
ударения. Правильное произнесение всех звуков. 
Исправление недостатков произнесения некоторых 
звуков, обусловленных отклонениями в речевом развитии.
Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация
словарного запаса. Правильное употребление слов — 
названий предметов, признаков, действий и объяснение 
их значения. Об единение и распределение по 
существенным признакам предметов, правильное 
употребление видовых и родовых слов-названий. Умение 
быстро находить нужное слово, наиболее точно 
выражающее мысль, приводя его в грамматически верное 
сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к 
смысловым оттенкам слов, различие и понимание 
простейших случаев многозначное слов, омонимии, 
подбор синонимов и антонимов (без использования 
терминов). Обучение пониманию образных выражений в 
художественном тексте. Работа над предложением и 
связной устной речью. Пересказ знакомой сказки или 
небольшого рассказа без пропусков, повторений и 
перестановок частей текста (по вопросам учителя). 
Составление по картинке или серии картинок 
определенного количества предложений, объединенных 
общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением 
логики развития сюжета. Ответы на вопросы по 
прочитанным предложениям и текстам. Рисование с 
помощью учителя словесной картинки с использованием 
нескольких прочитанных слов, объединенных ситуативно.
Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание 
событий, предшествующих изображенным или 
последующих. Составление рассказов о простых случаях 
из собственной жизни по аналогии с прочитанным, по 
сюжету, предложенному учителем. Развернутое 
объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, 
потешек, песенок, считалок и воспроизведение их с 
соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 

Послебу
кварный
период

34 Обучение чтению
 Обобщение, систематизация, закрепление знаний, 
умений и навыков, приобретенных в процессе обучения 
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грамоте. Правильное, плавное слоговое чтение с 
элементами чтения целыми словами небольших текстов 
со всеми буквами алфавита. Ориентировочный темп 
чтения незнакомого текста — 25—30 слов в минуту. 
Соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от 
другого. Развитие устной речи
 Речь и ее значение в жизни. Знакомство с текстом и его 
значение. Наблюдения за особенностями устной речи. 
Сопоставление текста и отдельных предложений. 
Озаглавливание небольшого текста. Составление 
предложений на определенную тему (о маме, о школе, о 
детях и т. п.) по картине; небольших устных рассказов по 
сюжетным картинкам, по личным наблюдениям детей (по 
вопросам учителей). Речевая этика. Культура общения. 
Слова, используемые при приветствии и прощании. 
Речевые ситуации с включением слов, употребляемых при
приветствии, прощании, при выражении извинения и 
благодарности.

Итого 165

Тематическое планирование
                                                         1класс (дополнительный)
 
Наимен
ование 
раздела

Кол
ичес
тво 
часо
в

Примерное содержание занятий

1.Наша 
речь

6
Виды речевой деятельности. Слушание. Осознание 
цели и ситуации устного общения. Адекватное 
восприятие звучащей речи. Понимание на слух 
информации, содержащейся в предложенном тексте, 
определение основной мысли текста, передача его 
содержания по вопросам. Говорение. Выбор языковых 
средств в соответствии с целями и условиями для 
эффективного решения коммуникативной задачи. 
Практическое овладение диалогической формой речи. 
Овладение умениями начать, поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание и т. п. Овладение нормами 
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 
орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение 
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2. Текст,
предлож
ение, 
диалог 

3. 
Слова, 
слова, 
слова…

4.Слово 
и слог. 
Ударени
е

9

12

18

105

с целью нахождения необходимого материала. 
Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.
Формулирование простых выводов на основе 
информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 
обобщение содержащейся в тексте информации. 
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с 
учѐтом гигиенических требований к этому виду учебной 
работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии
с изученными правилами. Фонетика и орфоэпия. 
Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 
слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 
мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных 
и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. 
Различение звонких и глухих согласных звуков, 
определение парных и непарных по звонкости-глухости 
согласных звуков. Определение качественной 
характеристики звука: гласный-согласный; гласный 
ударный - безударный; согласный твѐрдый-мягкий, 
парный-непарный; согласный звонкий - глухой, парный - 
непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль
гласных звуков. Словесное ударение и логическое 
(смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая
функция ударения. Ударение, произношение звуков и 
сочетаний звуков в соответствии с нормами современного
русско-го литературного языка. Фонетический анализ 
слова. Графика. Различение звуков и букв. Обозначение 
на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков. 
Установление соотношения звукового и буквенного 
состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными 
гласными е, ѐ, ю, я. Использование небуквенных 
графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных 
знаков (в пределах изученного). Знание алфавита: 
правильное называние букв, их последовательность. 
Использование алфавита при работе со словарями, 
справочниками, каталогами. Лексика. Понимание слова 
как единства звучания и значения. Выявление слов, 
значение которых требует уточнения. Определение 
значения слова по тексту или уточнение значения с 
помощью толкового словаря. Представление об 
однозначных и многозначных словах, прямом и 
переносном значении слова, синонимах, антонимах, 
омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их 
использованием в тексте. Работа с разными словарями. 
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5. Звуки 
и буквы

6. 
Повторе
ние 

15

Синтаксис. Различение предложений по цели 
высказывания: повествовательные, вопросительные и 
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 
восклицательные и невосклицательные (без ввода 
терминов).
 Орфография и пунктуация. Формирование 
орфографической зоркости, использование разных 
способов проверки орфограмм в зависимости от места 
орфограммы в слове. Использование орфографического 
словаря. Применение правил правописания и пунктуации:
• сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под 
ударением; 
 • сочетания чк, чн, чт, нч, щи и др.; 
• перенос слов; 
• прописная буква в начале предложения, в именах 
собственных; 
• проверяемые безударные гласные в корне слова; 
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 
ограниченном перечне слов); (непроверяемые буквы-
орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова); 
• раздельное написание предлогов с именами 
существительными; 
• знаки препинания в конце предложения: точка, 
вопросительный и восклицательный знаки. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой 
целью, с кем и где происходит общение? Практическое 
овладение диалогической формой речи. Выражение 
собственного мнения, его аргументация с учѐтом 
ситуации общения. Овладение умениями ведения 
разговора (начать, поддержать, закончить разговор, 
привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой). Практическое овладение 
монологической формой речи. Умение строить устное 
монологическое высказывание на определѐнную тему. 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство 
предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная
работа над структурой текста: озаглавливание, 
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корректирование порядка предложений и частей текста 
(абзацев). Знакомство с жанрами письма и поздравления.

Итого 165
                                                                                        

Тематическое планирование
                                                         2 класс 

Наимен
ование 
раздела

Кол
ичес
тво 
часо
в

Примерное содержание занятий

1.Наша 
речь

3 Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог.

2. Текст 4 Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. 
Части текста. Построение текста. Воспроизведение 
текста.

3.Предл
ожение 

12 Предложение. Члены предложения. Связь слов в 
предложении.

4.Слова,
слова, 
слова…

18 Слово и его значение. Синонимы и антонимы. 
Однокоренные слова. Слог. Ударение. Перенос слова. 
Ударение словесное и логическое. Перенос слова по 
слогам.

5. Звуки 
и буквы

59 Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, 
или Азбука. Гласные звуки. Правописание слов с 
безударным гласным звуком в корне слова. Согласные 
звуки. Согласный звук [й] и буква «и краткое». Слова с 
удвоенными согласными. Твердый и мягкий согласные 
звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). 
Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. 
Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание слов с 
парными по глухости-звонкости согласными на конце 
слова и перед согласным. Разделительный мягкий знак 
(ь).
Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ и орфоэпические 
нормы произношения слов с этими сочетаниями. 
Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ и их 
правописание. Правописание слов с парными по 
глухости-звонкости согласными на конце слова и перед 
согласными.

6. Части 
речи

58 Части речи. Имя существительное. Одушевленные и 
неодушевленные имена существительные. Собственные и
нарицательные имена существительные. Число имен 
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существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число 
глагола. Текст-повествование и роль в нем глаголов. Имя 
прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. 
Единственное и множественное число имен 
прилагательных. Текст-описание и роль в нем имен 
прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как 
часть речи. Текст-рассуждение. Предлоги.

7. 
Повторе
ние

16

Итого 170

                                                                                       
Тематическое планирование  
3 класс 
 
Наимен
ование 
раздела

Кол
ичес
тво 
часо
в

Примерное содержание занятий

1.Язык и
речь

2 Наша речь и наш язык.

2. Текст.
Предло
жение.  
      
Словосо
четание 

14 Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. 
Части текста. Построение текста. Воспроизведение 
текста.

3.Слово 
в языке 
и речи

19 Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и 
словосочетание. Фразеологизмы. Части речи. Обобщение 
и углубление представлений об изученных частях речи 
(имени существительном, имени прилагательном, глаголе,
местоимении, предлоге) и их признаках. Имя 
числительное (общее представление). Однокоренные 
слова. Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и 
углубление представлений).

4.Состав
слова

16 Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. 
Суффикс. Основа слова. Обобщение знаний о составе 
слова.

5. 
Правопи
сание 
частей 
слова

29 Правописание слов с безударными гласными в корне. 
Правописание слов с парными по глухости-звонкости 
согласными на конце слов и перед согласным в корне. 
Правописание слов с удвоенными согласными. 
Правописание суффиксов и приставок. Правописание 
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приставок и предлогов. Правописание слов с 
разделительным твердым знаком (ъ).

6. Части 
речи

76 Имя существительное
Повторение и углубление представлений. Число имен 
существительных. Падеж имен существительных. 
Имя прилагательное Повторение и углубление 
представлений об имени прилагательном. Текст-описание.
Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. 
Число имен прилагательных. Падеж имен 
прилагательных. 
Местоимение Лицо, число, род личных местоимений. 
Глагол Повторение и углубление представлений о глаголе.
Формы глагола. Число глаголов. Времена глагола. Род 
глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы 
НЕ с глаголами.

7. 
Повторе
ние

14

Итого 170

                             Тематическое планирование
4 класс
 

Наимен
ование 
раздела

Кол
ичес
тво 
часо
в

Примерное содержание занятий

1.Повто
рение

11 Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. 
Главные и второстепенные члены предложения. Основа 
предложения. Словосочетание.

2. 
Предло
жение.  
      

9 Однородные члены предложения. Простые и сложные 
предложения.

3.Слово 
в языке 
и речи

21 Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые 
части слова. Правописание гласных и согласных в 
значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь 
разделительных знаков. Части речи. Повторение и 
углубление представлений о частях речи. Наречие.

4.Имя 
существ
ительно

43 Изменение по падежам. Три склонения имен 
существительных. Правописание безударных падежных 
окончаний имен существительных в единственном 
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е (множественном) числе.
5. Имя 
прилага
тельное

30 Повторение и углубление представлений об имени 
прилагательном. Изменение по падежам имен 
прилагательных. Правописание падежных окончаний 
имен прилагательных. Склонение имен прилагательных 
мужского и среднего рода в единственном числе. 
Склонение имен прилагательных женского рода в 
единственном числе. Склонение имен прилагательных во 
множественном числе.

6. 
Личные 
местоим
ения

7 Местоимение. Изменение по падежам личных 
местоимений. Правописание местоимений.

7. 
Глагол

34 Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. 
Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по 
лицам и числам. Спряжение глаголов. Правописание 
глаголов с безударными личными окончаниями. 
Правописание возвратных глаголов. Правописание 
глаголов в прошедшем времени.

8. 
Повторе
ние

15

Итого 170

          

Материально-техническое обеспечение по русскому языку

Комплект демонстрационных таблиц с методическими рекомендациями.

1. Лента букв, образцы письменных строчных и заглавных букв, слоговые 
таблицы, тетради с разлиновкой в сетку, прописи.

2. Таблицы к основным разделам грамматического материала, 
содержащегося в программе по русскому языку.

3. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой.
4. Словари по русскому языку.
5. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ.
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Технические средства обучения.

1. Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления 
таблиц, картинок

2. Мультимедийный проектор
3. Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации), 

соответствующие тематике программы по русскому языку
4. Экран
5. Компьютер

Пояснительная записка по математике
Рабочая программа составлена на основе Федерального образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья  (пр. МО РФ от 19.12.2014г № 1598), авторской 
программы Моро М.И., Колягина Ю.М., Бантовой М.А., Бельтюковой Г.В., 
Волковой С.И., Степановой С.В. «Математика», М., «Просвещение» 
(программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы; 
Учебно-методический комплект «Школа России» М., «Просвещение») и 
является приложением к Адаптированной основной общеобразовательной 
программе начального общего образования учащихся с задержкой психического
развития (вариант 7.2)  МБОУ «Зеленгинская СОШ им.Н.В.Кашина».                  

Программа отражает содержание обучения предмету «Математика» с 
учетом особых образовательных потребностей  учащихся с задержкой 
психического развития (ЗПР). Сущность специфических для варианта 7.2 
образовательных потребностей в приложении к изучению предмета 
раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается
в распределении учебного содержания по годам обучения и в тематическом 
планировании. 

Учебный предмет «Математика» в начальной школе является ведущим, 
обеспечивающим формирование общеучебных умений и познавательной 
деятельности  учащихся с ЗПР.

Общей целью изучения предмета «Математика» является формирование 
базовых математических знаний, умений и навыков, позволяющих в 
дальнейшем осваивать на доступном уровне программу основного общего 
образования, решать адекватные возрасту практические задачи, требующие 
действий с величинами, а также коррекция недостатков отдельных 
познавательных процессов и познавательной деятельности в целом.

В соответствии с перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС
НОО учащихся с ЗПР особыми образовательными потребностями 
определяются общие задачи учебного предмета:
 формировать представления о числах и величинах, арифметических 
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действиях;
 формировать устойчивые навыки вычислений в определенном программой 

объеме;
 уточнять и расширять представления о простейших геометрических 

фигурах, пространственных отношениях; 
 формировать умения пользоваться измерительными инструментами, а также 

оперировать с результатами измерений и использовать их на практике;
 учить решать простые текстовые задачи с помощью сложения и вычитания; 
 формировать способность использовать знаково-символические средства 

путем усвоения математической символики и обучения составлению 
различных схем;

 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения
начальным курсом математики (наблюдения, анализа, сравнения, 
противопоставления и обобщения математических свойств и отношений);

 развивать связную устную речь через формирование учебного высказывания 
с использованием математической терминологии;

 удовлетворять особые образовательные потребности учащихся с ЗПР за счет 
упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, 
обучения переносу полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с 
действительностью;

 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой 
коммуникации, обеспечивающих преодоление недостатков сферы жизненной
компетенции, типичных для младших школьников с ЗПР; 

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 
результатов образования, совершенствованию сферы жизненной 
компетенции.

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение 
предмета

Учебный предмет «Математика» является основным для школьников, в том
числе и для учащихся с ЗПР. Овладение навыками арифметических 
вычислений, решения арифметических задач, приемами измерения и 
использования результатов на практике способствует успешности человека в 
быту. Умение анализировать, планировать, излагать свои мысли помогает 
осваивать учебные предметы в среднем звене школы.

Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета 
реализуется за счет разнообразной предметно-практической деятельности, 
специальной работы над пониманием обратимости математических операций 
(сложения и вычитания), сопровождения совершаемых действий словесными 
отчетами, что способствует повышению осознанности. Учебное высказывание 
может формироваться путем обучения ориентировке на поставленный вопрос в 
формулировке ответа (например, при решении задачи). У учащихся 
совершенствуется способность к знаково-символическому опосредствованию 
деятельности(т.к. у них в определенной степени недостаточна замещающая 
функция мышления). Это происходит за счет составления наглядных схем, 
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иллюстрирующих количественные отношения, отражающих ход решения 
задачи, рисунков, памяток-подсказок, и т.п. Использование заданий такого типа
с предварительным обучением их выполнению улучшает общую способность 
к знаково-символическому опосредствованию деятельности.

В ходе обучения обязательно следует реализовывать индивидуальный 
подход к учащимся, не допуская «усредненного» уровня сложности заданий. 
Учащиеся, обнаруживающие относительно б льший потенциал успешности, оо
должны выполнять дополнительные индивидуальные задания. Ученики, 
испытывающие существенные трудности, могут получать дополнительную 
помощь в ходе психокоррекционных занятий.

Коррекционно-развивающее значение предмета заключается и в тесной 
связи с формированием сферы жизненной компетенции. Ребенок овладевает 
практическими навыками измерений, подсчетов необходимого количества и пр. 

При обучении школьник с ЗПР закрепляет элементарные математические 
знания и навыки устного и письменного действия с числами, а также учится 
решать составные текстовые задачи. Совершенствуется умение использовать в 
речи понятия, обозначающие пространственно-временные отношения, а также 
математическую терминологию. 

Обязательным является тщательный, пошаговый разбор заданий с опорой 
при необходимости на практические действия с предметами и их 
заместителями. Это обусловлено индивидуально-типологическими 
особенностями большинства школьников с ЗПР, недостатками их 
познавательной деятельности, которые обязательно требуют от педагога 
сопоставления программных требований с возможностями школьников и 
возможного упрощения содержания.
Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета «Математика»
должна осуществляться за счет разнообразной предметно-практической 
деятельности, использования приемов взаимно-однозначного соотнесения, 
закрепления понятий в графических работах, постепенном усложнении 
предъявляемых заданий, поэтапном формировании умственных действий (с 
реальными предметами, их заместителями, в громкой речи, во внутреннем 
плане) с постепенным уменьшением количества внешних развернутых 
действий.
Место предмета в учебном плане
В 1  и 1 дополнительном классе — 132ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели).
Во 2—4 классах на изучение математики отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 
34учебных недель в каждом классе.
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Математика»

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Математика» 
позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных 
изменений по следующим параметрам:

 расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности отвечать
на поставленные вопросы, задавать вопросы, поддерживать диалог, 
высказываться, регулировать собственное речевое поведение;
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 развитие возможностей знаково-символического опосредствования, 
повышающих общий уровень сформированности учебно-познавательной 
деятельности (в качестве средств выступают символические обозначения 
количества предметов, условия задачи);

 улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации;
 совершенствование зрительно-пространственных представлений 

(ориентировка в тетради на листе, размещение цифр, геометрических фигур и 
т.п.);

 улучшение качества учебного высказывания за счет расширения 
словарного запаса математическими терминами, предъявления «эталонных» 
речевых образцов;

 развитие самоконтроля при оценке полученного результата.

Личностные результаты освоения рабочей программы по учебному 
предмету «Математика» проявляются: 

 в принятии и освоении социальной роли учащегося, формировании и 
развитии социально значимых мотивов учебной деятельности;

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

 в развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 
(одноклассников);

 в развитии адекватных представлений о собственных возможностях;
 в овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками);
 в овладении социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни (на основе овладения арифметическим счетом, 
составления и решения задач из житейских ситуаций).

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по учебному 
предмету «Математика» включают осваиваемые учащимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 
основу умения учиться). 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 
потребностей  учащихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 
обозначены следующим образом.

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 
проявляются возможностью:

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный 
способ ее достижения (ориентировка на заданный образец);

 кодировать и перекодировать информацию (заменять предмет символом, 
читать символическое изображения (в виде рисунка и/или схемы условия задач 
и пр.);
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 осуществлять разносторонний анализ объекта (геометрическая фигура, 
графическое изображение задачи и т.п.);

 сравнивать геометрические фигуры, предметы по разным 
классификационным основаниям (больше – меньше, длиннее – короче и т.п.);

 обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства).
Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью:
 понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, 

написать и т.п.);
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

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

 различать способы и результат действия (складывать или вычитать);
 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета

характера сделанных ошибок;
 осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под 

руководством учителя и самостоятельно.
Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью:
 адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата 

деятельности; 
 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с 

соучениками и учителем.
Учебный предмет «Математика» имеет большое значение для формирования 

сферы жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается 
по ниже перечисленным направлениям.

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 
проявляется в умениях: 

– организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме в 
тетради, удержание ручки, расположение тетради и т.п.);

– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента;
– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем 

отрезок времени; 
– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат.
Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия проявляется:
– в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную 

речь; 
– в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его 

одобрение и порицание, критику со стороны одноклассников.
Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно- временной организации проявляется в понимании роли 
математических знаний в быту и профессии.  
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Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 
проявляется в стремлении научиться правильно считать, решать задачи.

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального 
образования. Они обозначаются в АООП как:

1) формирование начальных математических знаний о числах, геометрических 
фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 
явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, 
решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом; 

4) исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры.

                        Содержание учебного предмета 

     Числа и величины 
Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.
Представление многозначных чиселв виде суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
 Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 
(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 
минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 
Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, 
треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
     Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 
арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 
умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 
остатком. 
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 
выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 
(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 
умножение суммы и разности на число). 
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 
многозначных чисел. 
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 
оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 
       Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 
отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости 
между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-
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продажи и др. Скорость, время, путь; объѐм работы, время, производительность
труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода 
решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и 
другие модели). 
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
       Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—
ниже, слева— справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 
прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 
квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для 
выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 
Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 
конус.                      
     Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 
длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм 2 , м 2 ). Точное и 
приближѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 
площади прямоугольника. 
      Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), 
измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации.
 Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 
(«и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 
«некоторые»); истинность утверждений. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 
геометрических фигур и др. по правилу.
Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 
информации. 
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 
столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 
таблица, цепочка).
Тематическое планирование
1 класс

Наименов
ание 
раздела

Коли
честв
о 
часов

Примерное содержание занятий

1. 
Подготовк
а к 
изучению 
чисел. 

24 Сравнение  предметов по размеру (больше – меньше, выше – 
ниже, длиннее – короче) и форме (круглый, квадратный, 
треугольный и др.). Пространственные представления,  
взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, 
ниже), слева, справа левее, правее), перед, за, между, рядом. 
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Простран
ственные 
и 
временны
е 
представл
ения 

Направления движения: слева направо, справа налево, верху 
вниз, снизу вверх. Временные представления: сначала, потом,
до, после, раньше, позже. Сравнение групп предметов: 
больше, меньше, столько же, больше (меньше) на … . 

2.Числа 
от 1 до 10. 
Нумераци
я 

54 Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 
10. Счет реальных предметов и их изображений, движений, 
звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к 
предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, 
непосредственно следующего за ним при счете. Число 0. Его 
получение и обозначение. Число 10. Сравнение чисел. 
Равенство, неравенство. Знаки >(больше), < (меньше),= 
(равно). Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. Монеты в
1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к. Точка. Линии: кривая, прямая. 
Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны 
многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. Сравнение длин 
отрезков (на глаз, наложением, при помощи линейки с 
делениями); измерение длины отрезка, построение отрезка 
заданной длины. Понятия «увеличить на…», « уменьшить на 
…». Решение задач в одно действие на сложение и вычитание
(на основе счета предметов). Проекты: «Математика вокруг
нас. Числа в загадках, пословицах и поговорках». 

3. Числа 
от 1 до 10. 
Сложение 
и 
вычитани
е 

44 Конкретный смысл и названия действий сложения и 
вычитания. Знаки + (плюс), – (минус), = (равно). Названия 
компонентов и результатов сложения и вычитания (их 
использование при чтении и записи числовых выражений). 
Нахождение значений числовых выражений в 1 – 2 действия 
без скобок. Переместительное свойство сложения. Приемы 
вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям,
перестановка чисел; б) при вычитании – вычитание числа по 
частям и вычитание на основе знания соответствующего 
случая сложения. Таблица сложения в пределах 10 
(прибавить 1,2,3). Соответствующие случаи вычитания 
(вычесть 1,2,3). Сложение и вычитание с числом 0. Связь 
между суммой и слагаемыми. Нахождение числа, которое на 
несколько единиц больше или меньше данного. Задача. 
Структура задачи (условие, вопрос) анализ задачи. Запись 
решения и ответа задачи. Задачи, раскрывающие смысл 
арифметических действий сложение и вычитание. Задачи на 
увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 
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4. 
Итоговое 
повторени
е 

10 Числа от 1 до 10. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное 
сложение и вычитание. Геометрические фигуры. Измерение и
построение отрезков. Решение задач изученных видов. 

Итого 132
   Тематическое планирование

1 класс (дополнительный)

Наименование
раздела

Количество
часов

Примерное содержание занятий

1. Числа от 1 
до 10. 
Сложение и 
вычитание 

54 Названия компонентов и результатов сложения и 
вычитания (их использование при чтении и записи 
числовых выражений). Нахождение значений 
числовых выражений в 1 – 2 действия без скобок. 
Переместительное свойство сложения. Приемы 
вычислений: а) при сложении – прибавление числа 
по частям, перестановка чисел; б) при вычитании –
вычитание числа по частям и вычитание на основе 
знания соответствующего случая сложения. 
Таблица сложения в пределах 10. 
Соответствующие случаи вычитания. Нахождение 
числа, которое на несколько единиц больше или 
меньше данного. Подготовка к решению задач в 
два действия – решение цепочки задач. Единица 
массы: килограмм. Единица вместимости: литр. 

2.Числа от 1 
до 20. 
Нумерация 

24 Названия и последовательность чисел от 1 до 20. 
Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение и 
запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 
Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. 
Единицы длины: сантиметр, дециметр. 
Соотношение между ними. Построение отрезков 
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заданной длины. Текстовые задачи в два действия. 

3. Числа от 1 
до 20. 
Табличное 
сложение и 
вычитание 

44 Сложение двух однозначных чисел, сумма которых
больше чем 10, с использованием изученных 
приемов вычислений. Таблица сложения и 
соответствующие случаи вычитания. Решение 
задач в 1– 2 действия на сложение и вычитание. 
Проекты: «Математика вокруг нас. Форма, 
размер, цвет. Узоры и орнаменты». Проверочная 
работа за курс 1 класса.

4. Итоговое 
повторение 

10 Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. 
Табличное сложение и вычитание. Геометрические
фигуры. Измерение и построение отрезков. 
Решение задач изученных видов. 

Итого 132
     

                                                                                                  
                           Тематическое планирование
2 класс
 

Наименование 
раздела

Количество
часов

Примерное содержание занятий

1. Числа от 1 до 
100. Нумерация 

16 Новая счетная единица – десяток. Счет 
десятками. Образование и названия чисел, их 
десятичный состав. Запись и чтение чисел. 
Порядок следования чисел при счете. 
Поместное значение цифр. Числа однозначные 
и двузначные. Число 100. Сравнение чисел. 
Замена двузначного числа суммой разрядных 
слагаемых. Сложение и вычитание вида 30+5, 
35 – 5, 35 – 30. Единицы длины: сантиметр, 
дециметр, миллиметр, метр. Соотношения 
между ними. Рубль, копейка. Соотношение 
между ними. 

2.Числа от 1 до 
100. Сложение и 
вычитание 

70 Устные и письменные приемы сложения и 
вычитания чисел в пределах 100. Числовое 
выражение и его значение. Порядок действий 
в выражениях, содержащих 2 действия (со 
скобками и без них). Сочетательное свойство 
сложения. Использование переместительного 
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и сочетательного свойств сложения для 
рационализации вычислений. Взаимосвязь 
между компонентами и результатом сложения
(вычитания). Проверка сложения и 
вычитания. Выражения с одной переменной 
вида а + 28, 43-6. Уравнение. Решение 
уравнения. Решение уравнений вида 12 + х 
=12, 
25 - х = 20,  х - 2 = 8 способом подбора. 
Время. Единицы времени: час, минута. 
Соотношение между ними. Определение 
времени по часам с точностью до минуты. 
Длина ломаной. Периметр многоугольника. 
Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. 
Прямоугольник (квадрат). Свойство 
противоположных сторон прямоугольника. 
Построение прямого угла, прямоугольника 
(квадрата) на клетчатой бумаге. Задачи, 
обратные данной. Решение задач на 
нахождение неизвестного слагаемого, 
неизвестного уменьшаемого и неизвестного 
вычитаемого. Запись решения задачи в виде 
выражения. 
Проект: «Оригами». Изготовление 
различных изделий из заготовок, имеющих 
форму квадрата.

3.Числа от 1 до 
100. Умножение и
деление 

39 Конкретный смысл и названия действий 
умножения и деления. Знаки умножения • 
(точка) и деления : (две точки). Названия 
компонентов и результата умножения 
(деления), их использование при чтении и 
записи выражений. Переместительное свойство
умножения. Взаимосвязи между компонентами 
и результатом действия умножения; их 
использование при рассмотрении деления с 
числом 10 и при составлении таблиц 
умножения и деления с числами 2, 3. Порядок 
выполнения действий в выражениях, 
содержащих 2-3 действия (со скобками и без 
них). Периметр прямоугольника (квадрата). 
Задачи, раскрывающие смысл действия 
умножения и действия деление. Задачи с 
величинами: цена, количество, стоимость. 
Задачи на нахождение третьего слагаемого. 
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4. Итоговое 
повторение 

11 Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение,
вычитание, умножение, деление в пределах 
100: устные и письменные приемы. Решение 
задач изученных видов. 

Итого 136

                   3 класс 
                                  Тематическое планирование
 

Наименование 
раздела

Количество
часов

Примерное содержание занятий

1. Числа от 1 до 
100. Сложение и 
вычитание 

8 Устные и письменные приѐмы сложения и 
вычитания.
Решение уравнений с неизвестным слагаемым на
основе взаимосвязи чисел при сложении. 
Решение уравнений с неизвестным 
уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на 
основе взаимосвязи чисел при вычитании. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 

2.Табличное 
умножение и 
деление 

56 Связь умножения и деления; таблицы 
умножения и деления с числами 2 и 3; 
четные и нечетные числа; зависимости 
между величинами: цена, количество, 
стоимость. Порядок выполнения действий в 
выражениях со скобками и без скобок. 
Зависимости между пропорциональными 
величинами: масса одного предмета, 
количество предметов, масса всех предметов;
расход ткани на один предмет, количество 
предметов, расход ткани на все предметы. 
Текстовые задачи на увеличение 
(уменьшение) числа в несколько раз, на 
кратное сравнение чисел. Задачи на 
нахождение четвертого пропорционального. 
Таблицы умножения и деления с числами 4, 
5, 6, 7, 8, 9. Таблица Пифагора. Площадь. 
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Способы сравнения фигур по площади. 
Единицы площади: квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр, квадратный метр. 
Площадь прямоугольника. Умножение на 1 и 
на 0. Деление вида a : a, 0 : a при a≠0. 
Текстовые задачи в три действия. Круг. 
Окружность (центр, радиус, диаметр). 
Вычерчивание окружностей с 
использованием циркуля. Доли (половина, 
треть, четверть, десятая, сотая). Образование 
и сравнение долей. Задачи на нахождение 
доли числа и числа по его доле. Единицы 
времени: год, месяц, сутки. 
Связь умножения и деления; таблицы 
умножения и деления с числами 2 и 3; 
четные и нечетные числа; зависимости 
между величинами: цена, количество, 
стоимость. Порядок выполнения действий в 
выражениях со скобками и без скобок. 
Зависимости между пропорциональными 
величинами: масса одного предмета, 
количество предметов, масса всех предметов;
расход ткани на один предмет, количество 
предметов, расход ткани на все предметы. 
Текстовые задачи на увеличение 
(уменьшение) числа в несколько раз, на 
кратное сравнение чисел. Задачи на 
нахождение четвертого пропорционального. 
Таблицы умножения и деления с числами 4, 
5, 6, 7, 8, 9. Таблица Пифагора. Площадь. 
Способы сравнения фигур по площади. 
Единицы площади: квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр, квадратный метр. 
Площадь прямоугольника. Умножение на 1 и 
на 0. Деление вида a : a, 0 : a при a≠0. 
Текстовые задачи в три действия. Круг. 
Окружность (центр, радиус, диаметр). 
Вычерчивание окружностей с 
использованием циркуля. Доли (половина, 
треть, четверть, десятая, сотая). Образование 
и сравнение долей. Задачи на нахождение 
доли числа и числа по его доле. Единицы 
времени: год, месяц, сутки. 
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3.Внетабличное 
умножение и 
деление 

27 Приемы умножения для случаев вида 23 • 4, 4 •
23. Умножение суммы на число. Приемы 
деления для случаев вида 78 : 2, 69 : 3. Деление
суммы на число. Связь между числами при 
делении. Проверка деления. Выражения с 
двумя переменными вида a + b, a – b, a•b, c :d 
(d≠0), вычисление их значений при заданных 
значениях букв. Решение уравнений на основе 
связи между компонентами и результатами 
умножения и деления. Деление с остатком. 
Решение задач на нахождение четвертого 
пропорционального. 
Проект: «Задачи – расчѐты». 

4. Числа от 1 до 
1000. Нумерация

13 Устная и письменная нумерация. Разряды 
счетных единиц. Натуральная 
последовательность трехзначных чисел. 
Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 
Замена трехзначного числа суммой разрядных 
слагаемых. Сравнение трехзначных чисел. 
Определение общего числа единиц (десятков, 
сотен) в числе. Единицы массы: килограмм, 
грамм. 

5. Числа от 1 до 
1000. Сложение 
и вычитание 

10 Приемы устного сложения и вычитания в 
пределах 1000. Алгоритмы письменного 
сложения и вычитания в пределах 1000. Виды 
треугольников: равносторонний, 
равнобедренный, равносторонний. 

6. Числа от 1 до 
1000. Умножение
и деление 

12 Приемы устного умножения и деления. Виды 
треугольников: прямоугольный, тупоугольный, 
остроугольный. Прием письменного умножения 
и деления на однозначное число. Знакомство с 
калькулятором. 

7. Итоговое 
повторение 

10 Повторение изученных тем за год. 

Итого 136

                                           4 класс 
                           Тематическое планирование

Примерное содержание занятий
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Наименование 
раздела

Количество часов

1. Числа от 1 до 
1000. 
Повторение 

13 Нумерация. Четыре 
арифметических действия. 
Порядок их выполнения в 
выражениях, содержащих 2 - 4 
действия. Письменные приемы 
вычислений. Знакомство со 
столбчатыми диаграммами. 
Чтение и составление столбчатых
диаграмм. 

2.Числа, которые не 
больше 1000. 
Нумерация 

11 Новая счетная единица - 
тысяча. Разряды и классы: 
класс единиц, класс тысяч. 
Чтение, запись многозначных 
чисел. Представление 
многозначных чисел в виде 
суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение многозначных 
чисел. Увеличение 
(уменьшение) числа в 10, 100,
1000 раз. Выделение в числе 
общего количества единиц 
любого разряда. Класс 
миллионов. Класс 
миллиардов. Проект: 
«Математика вокруг нас». 
Создание математического 
справочника «Наш 
город(село)». 

3.Величины 18 Единицы длины: миллиметр, 
сантиметр, дециметр, метр, 
километр. Таблица единиц 
длины. Единицы площади: 
квадратный миллиметр, 
квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр, 
квадратный метр, квадратный 
километр. Таблица единиц 
площади. Определение площади 
с помощью палетки. Единицы 
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массы: грамм, килограмм, 
центнер, тонна. Таблица единиц 
массы. Единицы времени: 
секунда, минута, час, сутки, 
месяц, год, век. Таблица единиц 
времени. Задачи на определение 
начала, конца события, его 
продолжительности. 

4.Числа, которые 
больше 1000. 
Сложение и 
вычитание 

11 Письменные приѐмы сложения и 
вычитания многозначных чисел. 
Сложение и вычитание значений 
величин. Задачи на увеличение 
(уменьшение) числа на несколько
единиц, выраженных в косвенной
форме. 

5. Числа, которые 
больше 1000. 
Умножение и 
деление 

71 Алгоритм письменного 
умножения и деления 
многозначного числа на 
однозначное. Скорость. Время. 
Расстояние. Единицы скорости. 
Взаимосвязь между 
величинами: скорость, время, 
расстояние. Задачи с 
величинами: скорость, время, 
расстояние. Умножение числа 
на произведение. Устные 
приѐмы умножения вида 18 
•20 , 25 •12. Письменные 
приѐмы умножения на числа, 
оканчивающиеся нулями. 
Деление числа на 
произведение. Устные приѐмы 
деления для случаев вида: 
600:20, 5600:800.Деление с 
остатком на 10, 100, 1000. 
Письменное деление на числа, 
оканчивающиеся нулями. 
Задачи на одновременное 
встречное движение, на 
одновременное движение в 
противоположных 
направлениях. Умножение 
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числа на сумму. Письменное 
умножение многозначного 
числа на двузначное и 
трѐхзначное число. Задачи на 
нахождение неизвестного по 
двум разностям. Письменное 
деление многозначного числа 
на двузначное и трѐхзначное 
число. Проверка умножения 
делением и деления 
умножением. Куб. Пирамида. 
Шар. Распознавание и название
геометрических тел: куб, шар, 
пирамида. Куб, пирамида: 
вершины, грани, рѐбра куба 
(пирамиды). Развѐртка куба 
Развѐртка пирамиды. 
Изготовление моделей куба, 
пирамиды. Проект: 
«»Математика вокруг нас». 
Составление сборника 
математических задач и 
заданий. 

  6. Итоговое 
повторение 

12 Повторение изученных тем за 
год. 

Итого 136

Материально-техническое обеспечение по математике

1. Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления 
картинок

2. Мультимедийный проектор
3. Компьютер
4. Экран
5. Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации), 

соответствующие тематике программы по математике

Пояснительная записка по окружающему миру
Рабочая программа составлена на основе Федерального образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья  (пр. МО РФ от 19.12.2014г № 1598), авторской 
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программы  Плешакова А.А. «Окружающий мир» М., «Просвещение» 
(программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы; 
Учебно-методический комплект «Школа России» М., «Просвещение») и 
является приложением к Адаптированной основной общеобразовательной 
программе начального общего образования учащихся с задержкой психического
развития (вариант 7.2)  МБОУ «Зеленгинская СОШ им.Н.В.Кашина».                  

Программа отражает содержание обучения по предмету «Окружающий 
мир» с учетом особых образовательных потребностей учащихся с задержкой 
психического развития (ЗПР). Сущность специфических для варианта 7.2 
образовательных потребностей в приложении к изучению предмета 
раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается
в распределении учебного содержания  по годам обучения и в календарно-
тематическом планировании. 

Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» в соответствии с 
АООП заключается в формировании начальных знаний о природе и обществе – 
предпосылок для изучения широкого спектра учебных предметов в основной 
школе. 

В соответствии с АООП определяются общие задачи предмета:
 сформировать уважительное отношение к  России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
 сформировать начальные знания о предметах и явлениях окружающего 

мира, заложить основы экологической грамотности, создать условия для 
усвоения элементарных правил нравственного поведения в мире природы
и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 
социальной среде;

 способствовать усвоению простейших взаимосвязей и 
взаимозависимостей между миром живой и неживой природы, между 
деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей 
среде;

 развивать умение устанавливать и выявлять причинно-следственные 
связи в окружающем мире, прогнозировать простые последствия 
собственных действий и действий, совершаемых другими людьми.

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного 
предмета

Включение учебного предмета «Окружающий мир» в качестве 
обязательного для детей, получающих образование по варианту 7.2 обусловлено
не только «цензовым» характером их образования. Этот предмет, как никакой 
другой, способствует формированию картины природного и социального мира. 
Учащиеся с ЗПР преимущественно не умеют:

 вести отдельные наблюдения за предметами и явлениями окружающего 
мира, не могут вспомнить и словесно обозначить даже то, что они 
многократно видели;
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 задавать вопросы и рассказывать о своих наблюдениях;
 целенаправленно сравнивать предметы, объекты, явления;
 выделять существенные и не существенные признаки в различных 

объектах и явлениях окружающей действительности.
        Практическая направленность этого учебного предмета может 
способствовать повышению сниженной познавательной активности учащихся с 
ЗПР, пробуждению интереса к природному и социальному окружению. Через 
предметное содержание у детей формируется элементарная система знаний о 
природе и обществе. Помимо этого достигаются запланированные личностные 
результаты образования: осознание себя как гражданина России, формирование 
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, своей 
этнической и национальной принадлежности, формирование уважительного 
отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
       В соответствии с ФГОС обучение предполагает усиленное внимание к 
формированию у детей понимания того, в какой стране они живут, закрепление 
знаний о государственной символике, многонациональном народе нашей 
страны, закладывает основы этнической толерантности. Специальное внимание
уделяется уточнению представлений о семье, профессиях, прошлом и будущем, 
в том числе индивидуальном.
        Изучение предмета имеет большое воспитательное значение. Он учит 
любить природу, беречь ее, а также принимать меры по сохранению своего 
здоровья. Обучение происходит с опорой на учебник А.А. Плешакова 
«Окружающий мир». Разработана специальная рабочая тетрадь, позволяющая 
конкретизировать и уточнить учебное содержание. Специфика познавательной 
деятельности учащихся и их особые образовательные потребности потребовали
внесения весьма существенных поправок в предложенную учебником 
последовательность изучения тем.
Для получения более точных представлений  обязательно планируются 
экскурсии, где ребенок через чувственное восприятие формирует представления
об определенном характере погоды, особенностях явлений неживой природы, 
определяет состояние растительного мира  в конкретный сезон, а также 
обращает внимание учащихся на характер труда людей, социальные явления. 

Таким образом, все предметное содержание, предусмотренное 
программой, предполагает в первую очередь коррекционно-развивающий 
эффект.

Формируется информационно-содержательный компонент 
познавательной деятельности, совершенствуется аналитико-синтетическая 
деятельность, улучшаются возможности связного высказывания. Таким 
образом, осуществляется накопление первоначальных знаний, умений, 
необходимых для успешного освоения дальнейшей программы обучения.
Коррекционно-развивающее значение предмета обеспечивается организацией 
процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 
учащихся с ЗПР, «пошаговым» предъявлением материала, опорой на 
практический опыт и непосредственные впечатления, многократным 
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повторением, обучением переносу усвоенных знаний в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью, а также упрощением системы учебно-
познавательных задач, решаемых в ходе обучения предмету. 
Учитель начальных классов может активно привлекать родителей учащегося к 
изучению предмета «Окружающий мир», поскольку только с их помощью 
может быть усвоено предметное содержание и повышена степень жизненной 
компетентности ребенка.

Учебный предмет «Окружающий мир» призван не только расширить 
кругозор учащихся, он способствует их социализации за счет улучшения 
житейской компетентности, преодоления познавательной активности.

Место предмета в учебном плане

В 1  и 1 дополнительном классе — 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели).
Во 2—4 классах на предмет «Окружающий мир», отводится по68ч (2 ч в 
неделю, 34учебных недель в каждом классе).

                   Планируемые результаты изучения учебного предмета « 
Окружающий мир »

Учебный предмет «Окружающий мир» по окончании обучения в 
начальной школе в соответствии с АООП позволяет получить:

Личностные результаты:
 осознание себя как гражданина России, знающего и любящего ее природу

и культуру;
  целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур;
  представление о необходимости бережного, уважительного отношения к 

культуре разных народов  России и народов мира, выступающей в 
разнообразных культурных формах семейных традиций;

  осознание преемственности от старшего поколения к младшему 
(традиции в семье);

  готовность к  бережному и уважительному отношению к живой и 
неживой природе, окружающим людям;

 личностная ответственность за сохранность объектов природы, 
необходимых для будущего  России;

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в 
символических образах народного творчества;

 установка на здоровый образ жизни через формулирование правил 
оказания первой помощи, соблюдение личной гигиены, в том числе

  использование лучших семейных традиций здорового образа жизни 
народов своего края.

Метапредметные результаты складываются из познавательных, 
регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий (УУД), 
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которые в рамках изучения предмета «Окружающий мир» конкретизируются 
следующим образом.

Познавательные УУД позволяют:
  оперировать со знаково-символическими изображениями;
  находить по требованию учителя необходимую дополнительную 

информацию;
  понимать содержание учебных текстов, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц;
 анализировать и сравнивать объекты окружающего мира с выделением 

отличительных признаков и классифицировать их;
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами.

Регулятивные УУД позволяют:
  понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и 

уточненную учителем;
  планировать своё высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы, приводить примеры);
  планировать свои действия в течение урока;
  фиксировать в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с 
учителем); объективно относиться к своим успехам/неуспехам;

  контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных 
правил;

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.

Коммуникативные УУД позволяют:
  формулировать ответы на вопросы;
  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
  высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока;
  понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий;
 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи; 
 готовить сообщения, проекты с помощью взрослых.

Результаты формирования сферы жизненной компетенции в соответствии 
с ФГОС НОО учащихся с ОВЗ и конкретизацией в АООП проявляются в 
перечисленных ниже знаниях и умениях.
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении проявляется:

– в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи;
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– 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 сформулировать 
возникшую проблему.
Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни, проявляется в расширении представлений об устройстве домашней 
жизни, разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 
окружающих в быту предметов и вещей.
Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
пространственно-временной организации, проявляется:

– в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 
учащегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 
расширении адекватных представлений об опасности и безопасности;

– в адекватности бытового поведения учащегося с точки зрения опасности
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей 
предметной и природной среды;

– в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест 
за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, 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 развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать
новое, задавать вопросы;

– в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 
собственной результативности;

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

– в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 
чтобы быть понятым другим человеком.

Предметные  результаты в целом оцениваются в конце начального 
образования. Они обозначаются в АООП как:

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 
своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 
жизни;

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях
окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение
основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 
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поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 
поведения в природной и социальной среде;

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром 
живой и неживой природы, между деятельностью человека и 
происходящими изменениями в окружающей среде;

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

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Неживая и 

живая природа. 
Значение воздуха для растений, животных, человека. 
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 
вода). Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 
животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, 
пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия

Человек и общество
Семья — самое близкое окружение человека. Свои фамилия, имя, 

отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Младший школьник. 
Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Составление 
режима дня школьника. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое 
содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 
символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 
России, 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 
Красная площадь, Большой театр и др.  

Россия — многонациональная страна. 
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня.
Правила безопасного поведения в природе.
Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила 

взаимодействия с незнакомыми людьми.

                                           Тематическое планирование
                                                        1класс
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Наименование
раздела

Количество
часов

Примерное содержание занятий

1.Введение 2 Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать
вопросы об окружающем мире. Наша школа. 
Дорога от дома до школы. Правила и безопасность 
дорожного движения (в частности, касающейся 
пешеходов и пассажиров транспортных средств).
 Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с 
дорогой от дома до школы и правилами 
безопасности в пути.

Что и кто? 40 Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, 
его форма. Облака, их состав. Красота и 
причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие 
Большая Медведица. Что можно увидеть под 
ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, 
цвет) и красота. Гранит, кремень, известняк. Что 
растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с 
отдельными представителями комнатных растений 
и растений цветника (по выбору учителя). Что это 
за дерево. Распознавание деревьев своей местности 
по листьям. Летняя и осенняя окраска листьев. 
Сосна и ель, их различение по общему виду, 
хвоинкам, шишкам. Части растения: корень, 
стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство 
с разнообразием плодов и семян. Кто такие 
насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с 
разнообразием животных, их внешним строением. 
Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение 
предметов домашнего обихода. Компьютер, его 
части и назначение. Обучение безопасному 
обращению с вещами, компьютером, домашними 
животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы 
светофора, правила перехода улицы. Наша Родина – 
Россия. Природа, города, народы России (на 
примерах по выбору учителя). Знакомство с 
государственными символами России: флагом, 
гербом, гимном. Наш город (село) – часть большой 
страны. Планета Земля, ее форма. Глобус – модель 
Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей 
страны на глобусе. 
 Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под 
ногами? Знакомство с растениями цветника. Что 
такое зоопарк?
  Практические работы: Знакомство с комнатными 
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растениями. Знакомство с лиственными деревьями 
ближайшего природного окружения. Распознавание 
листьев различных деревьев. Сравнительное 
исследование сосны и ели. Что общего у разных 
растений? Знакомство с глобусом.

Как, откуда и 
куда?

24 Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая 
вода. Путь воды в наш дом. Канализация и 
очистные сооружения. Роль электричества в быту. 
Откуда в наш дом приходит электричество. Правила
безопасного обращения с электроприборами. 
Сборка простейшей электрической цепи (по 
усмотрению учителя). Изучение свойств снега и 
льда. Откуда берутся снег и лед. Как живут 
растения и животные. Знакомство с признаками 
живого и условиями, необходимыми для жизни 
организмов. Простейшие правила ухода за 
комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы, 
прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 
Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо 
известные детям продукты питания, например 
шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 
Откуда берутся бытовой мусор и вещества, 
загрязняющие окружающую среду. Как сделать 
Землю чище. 5 
Практические работы: Изучение свойств снега и 
льда. Отработка простейших приемов ухода за 
комнатными растениями. Изготовление простейшей
кормушки для птиц.  

Итого 66

                                     Тематическое планирование
                                    1класс (дополнительный )

Наимен
ование 
раздела

Количест
во часов

Примерное содержание занятий

1.Где и 
когда?

22 Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. 
Дни недели и времена года. Холодные и жаркие районы 
Земли. Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые 
узнали об этом. Представление о далеком прошлом Земли. 
Динозавры – удивительные животные прошлого. Как ученые 
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изучают динозавров. Одежда людей в прошлом и теперь. 
История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей 
жизни. Правила безопасного обращения с велосипедом. 
Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может 
быть окружающий мир в будущем. Зависит ли это от тебя.

2.Почем
у и 
зачем?

44 Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. 
Созвездие Льва. Луна – естественный спутник Земли. Почему
на Луне не живут люди. Почему идет дождь и дует ветер. 
Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека. 
Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь 
уши. Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. Объяснение
названий растений и животных, например медуница, 
недотрога, жук-носорог и др. (по усмотрению учителя). Что 
эти названия рассказывают о своих хозяевах. Почему в лесу 
нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и 
ловить бабочек. Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. 
Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. Почему 
нужно чистить зубы и мыть руки. Зачем мы спим ночью. 
Правила подготовки ко сну. Зачем нужны автомобили. 
Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. 
Какими могут быть автомобили будущего. Поезд и железная 
дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего 
следования. Назначение самолетов. Устройство самолета. 
Самолеты в прошлом и теперь. Назначение судов. Устройство
судна. Спасательные средства на корабле. Зачем летают в 
космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. 
Космические станции. Экология – наука, которая учит нас 
бережно относиться к окружающему миру, к своей планете. 
22 апреля – День Земли. 
Практическая работа: Простейшие правила гигиены.

Итого 66

                                  Тематическое планирование
                                                    2 класс 
 

Наименование 
раздела

Количество
часов

Примерное содержание занятий

1. Где мы живем? 4 Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – 
Земля, страна – Россия, название нашего города 
(села), что мы называем родным краем (район, 
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область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. Что нас 
окружает. Солнце, воздух, вода, растения, 
животные – все это окружающая нас природа. 
Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что 
сделано и построено руками людей. Наше 
отношение к окружающему. 
Экскурсия: Что нас окружает?

2. Природа 20 Неживая и живая природа, связь между ними. 
Солнце – источник тепла и света для всего 
живого. Явления природы. Температура и 
термометр. Что такое погода. Звездное небо. 
Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. 
Представление о зодиакальных созвездиях. 
Горные породы и минералы. Гранит и его состав. 
Как люди используют богатства земных 
кладовых. Воздух и вода, их значение для 
растений, животных, человека. Загрязнение 
воздуха и воды. Защита воздуха и воды от 
загрязнения. Какие бывают растения: деревья, 
кустарники, травы; их существенные признаки. 
Дикорастущие и культурные растения. Комнатные
растения и уход за ними. Какие бывают 
животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их 
существенные признаки. Дикие и домашние 
животные. Животные живого уголка. Кошки и 
собаки различных пород. Уход за домашними 
питомцами. Сезонные изменения в природе: 
осенние явления. Экологические связи между 
растениями и животными: растения – пища и 
укрытие для животных; животные – 
распространители плодов и семян растений 
(изучается по усмотрению учителя). 
Отрицательное влияние людей на растения и 
животных (сбор букетов, обламывание ветвей, 
вырубка лесов, вылов красивых насекомых, 
неумеренная охота и рыбная ловля, разорение 
птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана 
растений и животных своего края. Правила 
поведения в природе. Красная книга России: 
знакомство с отдельными растениями и 
животными и мерами их охраны. Экскурсии: 
Живая и неживая природа. Осенние изменения в 
природе. Практические работы: Знакомство с 
устройством термометра, измерение температуры 
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воздуха, воды, тела человека. Знакомство с 
горными породами и минералами. Свойства воды.
Распознавание деревьев, кустарников и трав. 
Знакомство с представителями дикорастущих и 
культурных растений. Приемы ухода за 
комнатными растениями

3. Жизнь города и
села

10 Город (село), где мы живем: основные 
особенности, доступные сведения из истории. 
Наш дом (городской, сельский). Соблюдение 
чистоты и порядка на лестничной площадке, в 
подъезде, во дворе. Домашний адрес. Что такое 
экономика. Промышленность, сельское хозяйство,
строительство, транспорт, торговля – составные 
части экономики, их взаимосвязь. Деньги. 
Первоначальные предс-тавления об отдельных 
производственных процессах, например от 
глиняного карьера до керамических изделий, от 
стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по 
усмотрению учителя). Промышленные 
предприятия своего города (изучается по 
усмотрению учителя). Строительство в городе 
(селе). Какой бывает транспорт: наземный, 
водный, воздушный, подземный; пассажирский, 
грузовой, специальный. Пассажирский транспорт 
города. Магазины города, села (изучается по 
усмотрению учителя). Культура и образование в 
нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по
выбору учителя). Профессии людей, занятых на 
производстве. Труд писателя, ученого, артиста, 
учителя, других деятелей культуры и образования 
(по усмотрению учителя). Сезонные изменения в 
природе: зимние явления. Экологические связи в 
зимнем лесу.
 Экскурсии: Зимние изменения в природе. 
Знакомство с достопримечательностями родного 
города.

4. Здоровье и 
безопасность

9 Строение тела человека. Здоровье человека – его 
важнейшее богатство. Режим дня. Правила 
личной гигиены. Наиболее распространенные 
заболевания, их предупреждение и лечение; 
поликлиника, больница и другие учреждения 
здравоохранения; специальности врачей: 
терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. 
(изучается по усмотрению учителя). Правила 
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безопасного поведения на улицах и дорогах. 
Правила и безопасность дорожного движения (в 
частности, касающейся пешеходов и пассажиров 
транспортных средств). Меры безопасности в 
домашних условиях (при обращении с бытовой 
техникой, острыми предметами и т. д.). 
Противопожарная безопасность. Правила 
безопасного поведения на воде. Правило 
экологической безопасности: не купаться в 
загрязненных водоемах. Съедобные и 
несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые.
Ориентация в опасных ситуациях при контактах с
людьми: незнакомый человек предлагает пойти с 
ним по-кататься на машине, открыть дверь в 
квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 
Практические работы: Отработка правил 
перехода улицы.

5. Общение 7 Труд и отдых в семье. Внимательные и 
заботливые отношения между членами семьи. 
Имена и отчества родителей. Школьные 
товарищи, друзья, совместные учеба, игры, 
отдых. Взаимоотношения мальчиков и девочек. 
Правила вежливости (дома, в школе, на улице). 
Этикет телефонного разговора. Прием гостей и 
поведение в гостях. Как вести себя за столом. 
Культура поведения в обществен-ных местах 
(кинотеатре, транспорте и т. д.). 
Практические работы: Отработка основных 
правил этикета.

6. Путешествия 18 Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны 
горизонта, их определение по компасу. Формы 
земной поверхности: равнины и горы, холмы, 
овраги. Разнообразие водоемов: река, озеро, море 
и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 
Сезонные изменения в природе: весенние и 
летние явления. Бережное отношение к природе 
весной и летом. Изображение нашей страны на 
карте. Как читать карту. Москва – столица России.
Московский Кремль и другие 
достопримечательности столицы. Знакомство с 
другими городами нашей страны (изучается по 
усмотрению учителя). Карта мира. Материки и 
океаны. Страны мира. Экскурсии: Весенние 
изменения в природе. Формы земной поверхности
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родного края. Водоемы родного края.
 Практические работы: Определение сторон 
горизонта по компасу. Основные приемы чтения 
карты.

Итого 68

                               Тематическое планирование
                                                    3 класс 

 
Наименование
раздела

Количество
часов

Примерное содержание занятий

1. Как устроен 
мир

6 Природа, ее разнообразие. Неживая природа. 
Живая природа. Растения, животные, грибы, 
бактерии — царства живой природы. Связи в 
природе (между неживой и живой природой, 
растениями и животными и т. д.). Роль 
природы в жизни людей. Человек — часть 
природы, разумное существо. Внутренний 
мир человека. Восприятие, память, 
мышление, воображение — ступеньки 
познания человеком окружающего мира. 
Общество. Семья, народ, государство — части
общества. Человек — часть общества. 
Человечество. Государство, его символика.
Мир глазами эколога. Что такое окружающая 
среда. Экология — наука о связях между 
живыми существами и окружающей их 
средой. Роль экологии в сохранении 
природного дома человечества. 
Отрицательное влияние хозяйственной 
деятельности и поведения людей на природу: 
загрязнение воздуха и воды, сведение лесов, 
уничтожение растений и животных. 
Животные, вымершие по вине человека. 
Редкие растения и животные. Охрана 
природы: защита воздуха и воды от 
загрязнения, восстановление лесов, охрана 
редких растений и животных, создание 
заповедников; ответственность каждого 
человека за свое поведение в природе.    
Экскурсии: ознакомление с разнообразием 
природы, распознавание природных объектов 
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с помощью атласа-определителя, наблюдение 
изменений в природе, происходящих под 
влиянием человека.
Практические работы: -посадка дерева или 
кустарника, -изготовление кормушек для 
птиц.

2. Эта 
удивительная 
природа

18 Тела, вещества, частицы. Твердые, жидкие, 
газообразные тела и вещества. Воздух. 
Свойства воздуха. Состав воздуха. Значение 
воздуха для растений, животных, человека. 
Источники загрязнения воздуха. Влияние 
загрязнений воздуха на организмы. Охрана 
воздуха от загрязнений. Вода. Свойства воды. 
Очистка воды от примесей с помощью 
фильтра. Три состояния воды. Круговорот 
воды в природе. Значение воды для растений, 
животных, человека. Источники загрязнения 
воды. Влияние загрязнений воды на 
организмы. Охрана воды от загрязнений. 
Необходимость экономии воды при ее 
использовании. Разрушение твердых пород 
под действием воды, ветра, растений, 
изменений температуры. Почва. Состав 
почвы. Плодородие – главное свойство почвы.
Образование перегноя из остатков растений, 
животных. Представление об образовании 
почвы, роли организмов в этом процессе. 
Разрушение почвы под действием ветра, 
потоков воды в результате непродуманной 
хозяйственной деятельности людей. Охрана 
почвы от разрушения. Разнообразие растений:
водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 
цветковые. Представление о получении 
растением из углекислого газа и воды на свету
питательных веществ, выделении кислорода. 
Растения – источник питательных веществ и 
кислорода для животных и человека. 
Размножение и развитие растений: 
представление об опылении, распространении
плодов и семян, развитии растения из семени.
Разнообразие животных: насекомые, рыбы, 
земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери
или млекопитающие. Растительноядные, 
насекомоядные, хищные, всеядные животные.
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Цепи питания. Роль хищников в природе. 
Нарушение человеком природных цепей 
питания и отрицательные последствия этого 
явления. Размножение и развитие животных: 
насекомых (на примере бабочки), рыб, 
земноводных, пресмыкающихся, птиц, 
млекопитающих. Забота о потомстве у 
животных. Охрана растений и животных. 
Некоторые виды, включенные в Красную 
книгу нашей страны, а также другие 
охраняемые виды данной местности. Роль 
заповедников, ботанических садов, зоопарков 
в охране растений и животных. «Великий 
круговорот жизни». Основные звенья этого 
круговорота: организмы-производители, 
организмы-потребители и организмы-
разрушители
 Практические работы:
-обнаружение крахмала в продуктах питания; 
-изучение свойств воды, очистка загрязненной
воды с помощью фильтра;
 -рассматривание плодов и семян растений, 
определение признаков их 
приспособленности к распространению 
ветром, животными; 
-распознавание природных объектов с 
помощью атласа-определителя.

3. Мы и наше 
здоровье

10 Организм человека. Органы. Их функции в 
организме. Системы органов. Науки о 
человеке: анатомия человека, физиология 
человека, гигиена. Органы восприятия: глаза 
– орган зрения, уши – орган слуха, нос – 
орган обоняния, язык – орган вкуса, кожа – 
орган осязания. Мозг, его функции. Кожа, ее 
функции. Гигиена кожи. Первая помощь при 
небольших повреждениях кожи (порез, ожог, 
ушиб, обморожение). Скелет и мышцы 
человека. Осанка. Значение физического труда
и физкультуры для укрепления мышц. Наше 
питание: продукты питания растительного и 
животного происхождения, органы 
пищеварения, использование организмом 
питательных веществ. Гигиена питания. 
Дыхание человека. Движение крови в теле 
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человека. Удаление из организма вредных 
продуктов жизнедеятельности. Закаливание 
воздухом, водой, солнцем. Инфекционные 
болезни и способы их предупреждения. Табак
и алкоголь – враги здоровья. Практические 
работы:
 -знакомство с внешним строением кожи;
-упражнения в оказании первой помощи при 
небольших повреждениях кожи; 
- изучение содержания питательных веществ 
в различных продуктах (по информации на 
упаковках); 
-подсчет ударов пульса

4. Наша 
безопасность

7 Огонь, вода и газ. Меры безопасности при 
обращении с огнем, газом. Действия во время 
пожара, аварии водопровода, утечки газа. 
Номера телефонов срочных служб. Правила 
безопасного поведения пешехода на улице. 
Безопасность при езде на велосипеде, 
автомобиле, в общественном транспорте. 
Дорожные знаки, их роль в обеспечении 
безопасного движения. Основные группы 
дорожных знаков: предупреждающие, 
запрещающие, предписывающие, 
информационно-указательные, знаки сервиса. 
Опасные места в квартире, доме и его 
окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 
стройплощадка, трансформаторная будка, 
пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед 
на улице, водоеме — источник опасности. 
Правила поведения в опасных местах. Гроза 
— опасное явление природы. Как вести себя 
во время грозы. Ядовитые растения и грибы. 
Как избежать отравления растениями и 
грибами. Опасные животные: змеи и др. 
Правила безопасности при обращении с 
кошкой и собакой. Экологическая 
безопасность. Как защититься от 
загрязненного воздуха и от загрязненной 
воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его 
устройство и использование. Как защититься 
от продуктов питания, содержащих 
загрязняющие вещества. 
Экскурсии: знакомство с дорожными знаками 
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в окрестностях школы. Практическая 
работа: знакомство с устройством и работой 
бытового фильтра для воды.

5. Чему учит 
экономика

12 Потребности людей. Какие потребности 
удовлетворяет экономика. Что такое товары и 
услуги. Природные богатства — основа 
экономики. Капитал и труд, их значение для 
производства товаров и услуг. Физический и 
умственный труд. Зависимость успеха труда 
от образования и здоровья людей. 10 
Полезные ископаемые, их разнообразие, роль 
в экономике. Способы добычи полезных 
ископаемых. Охрана подземных богатств. 
Необходимость бережного использования 
полезных ископаемых при добыче, перевозке, 
переработке. Растениеводство и 
животноводство — отрасли сельского 
хозяйства. Промышленность и ее основные 
отрасли: электроэнергетика, металлургия, 
машиностроение, легкая промышленность, 
пищевая промышленность и др. Деньги. Виды
обмена: бартер, купля-продажа. Цена товара. 
Роль денег в экономике. Денежные единицы 
разных стран (рубль, доллар, евро). 
Заработная плата. Государственный бюджет. 
Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что 
государство тратит деньги. Семейный бюджет.
Доходы и расходы семьи. Экономика и 
экология. Промышленность и загрязнение 
окружающей среды. Эко-логические 
последствия хозяйственной деятельности 
людей. Загрязнение моря нефтью как пример 
экологической катастрофы. Экологические 
прогнозы, их сущность и значение. 
Построение безопасной экономики — одна из 
важнейших задач общества в ХХI веке.
 Практические работы:
 -рассматривание и определение образцов 
полезных ископаемых; 
-знакомство с культурными растениями, 
составление устного описания рассмотренных
растений; 
-знакомство с современными российскими 
монетами.
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6. Путешествие
по городам и 
странам

15 Золотое кольцо России: Сергиев Посад, 
Переславль-Залесский, Ростов, Углич, 
Ярославль, Кострома, Суздаль, Владимир — 
слава и гордость всей страны. Их прошлое и 
настоящее, основные достопримечательности,
охрана памятников истории и культуры. 
Страны, граничащие с Россией, — наши 
ближайшие соседи: Норвегия, Финляндия, 
Прибалтийские страны, Польша, Белоруссия, 
Украина, Грузия, Азербайджан, Казахстан, 
Монголия, Китай, Северная Корея, Япония, 
США. Страны зарубежной Европы, их 
многообразие, расположение на карте, 
столицы, особенности природы, культуры, 
экономики, основные 
достопримечательности, знаменитые люди 
разных стран. Знаменитые места мира: 
знакомство с выдающимися памятниками 
истории и культуры разных стран Европы, 
Азии, Африки, Австралии, Америки 
(например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в 
Египте и др.). Бережное отношение к 
культурному наследию человечества — долг 
всего общества и каждого человека. 
Практическая работа: поиск и показ на карте
изучаемых географических объектов.

Итого 68
                                                                                
                                         Тематическое планирование
                                                         4 класс 

 
Наименование
раздела

Количество 
часов

Примерное содержание занятий

1. Земля и 
человечество

9 Мир глазами астронома. Что изучает 
астрономия. Небесные тела: звезды, планеты 
и спутники планет. Земля - планета 
Солнечной системы. Луна - естественный 
спутник Земли. Движение Земли в 
космическом пространстве; причины смены 
дня и ночи и времѐн года. Звѐздное небо - 
великая «книга» природы. Мир глазами 
географа. Что изучает география. 
Изображение Земли с помощью глобуса и 
географической карты. Распределение 
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солнечного тепла на земле и его влияние на 
живую природу. Мир глазами историка. Что 
изучает истерия. Исторические источники. 
Счѐт лет в истории. Историческая карта.
Прошлое и настоящее глазами эколога. 
Представление о современных экологических 
проблемах планеты. Охрана окружающей 
среды - задача всего человечества. 
Международное сотрудничество в области 
охраны окружающей среды. Всемирное 
наследие. Международная Красная книга.
 Практические работы: движение Земли 
вокруг своей оси и вокруг Солнца, знакомство
с картой звѐздного мира, поиск и показ 
изучаемых объектов на глобусе и 
географической карте, знакомство с 
историческими картами.

2. Природа 
России

10 Разнообразие и красота природы России. 
Важнейшие равнины и горы, моря, озѐр реки 
нашей страны. Природные зоны нашей 
страны. Карта природных зон России. 
Особенности природы каждой из зон. 
Взаимосвязи в природе, приспособленность 
организмов к условиям обитай в разных 
природных зонах. Особенности 
хозяйственной деятельности людей, 
связанные с природными условиями. 
Экологические проблемы каждой из 
природных зон, охрана природы, виды 
растений и животных, внесѐнные в Красную 
книгу России. Необходимость бережного 
отношения к природе в местах отдыха 
населения. Правила безопасного поведения 
отдыхающих у моря. Представление об 
экологическом равновесии и необходимости 
его учѐта в процессе хозяйственной 
деятельности людей. Практические работы: 
поиск и показ на физической карте равнин и 
гор России; поиск и показ на физической 
карте морей, озѐр и рек России; поиск и показ 
на карте природных зон России; 
рассматривание гербарных экземпляров 
растений, выявление признаков их 
приспособленности к условиям жизни в 
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Арктике, в тундре, в зоне лесов, в зоне степей,
в зоне пустынь, в зоне субтропиков.

3. Родной край 
- часть 
большой 
страны

15 Наш край на карте Родины. Карта родного 
края. Формы земной поверхности в нашем 
крае. Изменение поверхности края в 
результате деятельности человека. Охрана 
поверхности края. Водоѐмы края, их значение 
в природе и жизни человека. Изменение 
водоѐмов в результате деятельности человека. 
Охрана водоѐмов нашего края. Полезные 
ископаемые нашего края, их основные 
свойства, практическое значение, места и 
способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 
Ознакомление с важнейшими видами почв 
края. Охрана почв в нашем крае. Природные 
сообщества. Разнообразие растений и 
животных различных сообществ. 
Экологические связи в сообществах. Охрана 
природных сообществ. Особенности 
сельского хозяйства края, связанные с 
природными условиями Растениеводство в 
нашем крае, его отрасли. Сорта культурных 
растений. Представление о биологической 
защите урожая, еѐ значении для сохранения 
окружающей среды и производства 
экологически чистых продуктов питания. 
Животноводство в нашем крае, его отрасли. 
Породы домашних животных.
Экскурсии: знакомство с растениями и 
животными леса, их распознавание в 
природных условиях с помощью атласа-
определителя; знакомство с растениями и 
животными луга, их распознавание в 
природных условиях с помощью атласа-
определителя; знакомство с растениями и 
животными пресного водоѐма, их 
распознавание в природных условиях с 
помощью атласа-определителя. Практические
работы: знакомство с картой края; 
рассматривание образцов полезных 
ископаемых своего края, определение их 
свойств; рассматривание гербарных 
экземпляров растений разных сообществ, их 
распознавание с помощью атласа-
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определителя; знакомство с культурными 
растениями края.

4. Страницы 
Всемирной 
истории

5 Представление о периодизации истории. 
Начало истории человечества: первобытное 
общество. Древний мир; древние сооружения 
- свидетельства прошлого Средние века; о чѐм
рассказывают христианский храм, 
мусульманская мечеть, замок феодала, дом 
крестьянина. Новое время: достижения науки 
и техники, объединившие весь мир: пароход, 
паровоз, железные дороги, электричество, 
телеграф. Великие географические открытия. 
Новейшее время. Представление о скорости 
перемен XX в. достижения науки и техники. 
Осознание человечеством ответственности за 
сохранение мира на планете.

5. Страницы 
истории России

20 Кто такие славяне. Восточные славяне. 
Природные условия жизни восточных славян, 
их быт, нравы, верования. Века Древней Руси. 
Территория и население Древней Руси. 
Княжеская власть. Крещение Руси. Русь - 
страна городов. Киев - столица Древней Руси. 
Господин Великий Новгород. Первое 
свидетельство о Москве. Культура, быт и 
нравы Древней Руси. Наше Отечество в ХШ-
Х\/ вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая 
Орда. Оборона северо-западных рубежей 
Руси. Князь Александр Невский. Московская 
Русь. Московские князья - собиратели русских
земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва.
Иван Третий. Образование единого Русского 
государства. Культура, быт и нравы страны в 
ХШ-ХУ вв. Наше Отечество в 15- 17 вв. 
Патриотический подвиг Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского. Утверждение новой 
царской династии Романовых. Освоение 
Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и 
нравы страны в 15- 17 вв. Россия в XVIII в. 
Пѐтр Первый - царь-преобразователь. Новая 
столица России - Петербург. Провозглашение 
России империей. Россия при Екатерине 
Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской 
славы: А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, 
быт и нравы России в XVIII в. Россия в XIX - 

81



начале XX вв. Отечественная война 1812 г. 
Бородинское сражение. М.И. Кутузов. Царь-
освободитель Александр Второй. Культура, 
быт и нравы России в XIX --начале XX вв. 
Россия в XX в. Участие России в Первой 
мировой войне. Николай Второй - последний 
император России. Революция 1917 г. 
Гражданская война. Образование СССР. 
Жизнь страны в 20-30-е гг. Великая 
Отечественная война 1941-1945 гг. Героизм и 
патриотизм народа День Победы - 
всенародный праздник. Наша страна в 1945-
1991 гг. Достижения учѐных: запуск первого 
искусственного спутника Земли полѐт в 
космос Ю. А. Гагарина, космическая станция 
«Мир». Преобразования в России в 90-е гг. 
XX в. Культура России в XX в. Прошлое 
родного края. История страны и родного края 
в названиях городов, посѐлков, улиц, в памяти
народа, семьи. 
Экскурсии: знакомство с историческими 
достопримечательностями родного края 
(города, села), 
Практические работы: найти и показать 
изучаемые объекты на исторических картах.

6. Современная
Россия

9 Мы - граждане России. Конституция России - 
наш основной закон. Права человека в 
современной России. Права и обязанности 
гражданина. Права ребѐнка. Государственное 
устройство России: Президент, Федеральное 
собрание, Правительство. Государственная 
символика нашей страны (флаг, герб, гимн). 
Государственные праздники 
Многонациональный состав населения 
России. Регионы России: Дальний Восток, 
Сибирь. Урал, Север Европейской России, 
Центр Европейской России, Юг Европейской 
России. Природа, хозяйство крупные города, 
исторические места, знаменитые люди, 
памятники культуры в регионах.

Итого 68

Материально-техническое обеспечение по окружающему миру.
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1. Иллюстративный демонстрационный материал, соответствующий изучаемой 
теме.
2. Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления 
картинок.
3. Мультимедийный проектор.
4. Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации), соответствующие 
тематике программы по окружающему миру.

Пояснительная записка по технологии

Рабочая программа составлена на основе Федерального образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья  (пр. МО РФ от 19.12.2014г № 1598), авторской 
программы  Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В. «Технология» (программы 
общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы; Учебно-
методический комплект «Школа России» М.,  «Просвещение».) и является 
приложением к Адаптированной основной общеобразовательной программе 
начального общего образования учащихся с задержкой психического развития 
(вариант 7.2)  МБОУ «Зеленгинская СОШ им.Н.В.Кашина».                                   

Учебный предмет «Технология» входит в предметную область 
«Технология» и является обязательным для реализации. Он направлен на 
формирование навыков преобразовательной деятельности, усвоение 
социального и культурного опыта, а также на коррекцию недостатков 
познавательной деятельности, регуляции, совершенствование общей и мелкой 
моторики, коммуникативных навыков обучающихся с задержкой психического 
развития (ЗПР). 

Программа отражает содержание обучения предмету «Технология» с 
учетом особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР. Сущность 
специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении 
к изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах пояснительной
записки, учитывается в распределении учебного содержания по годам обучения 
и в календарно-тематическом планировании.

Общая цель изучения предмета «Технология» в соответствии с 
адаптированной образовательной программой (АООП) заключается в:

 создании условий, обеспечивающих усвоение социального и культурного 
опыта учащимися с ЗПР, для успешной социализации в обществе;

 приобретении первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-
технологическими умениями и проектной деятельностью;

 формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
труду и людям труда.
Овладение учебным предметом «Технология» представляет сложность 

для детей с ЗПР. Это связано с недостатками моторики, пространственной 
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ориентировки, непониманием содержания инструкций, несформированностью 
основных мыслительных операций. 

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во АООП
НОО учащихся с ЗПР особыми образовательными потребностями 
определяются общие задачи учебного предмета:

 получение первоначальных представлений о значении труда в жизни 
человека и общества, о мире профессий;

 усвоение правил техники безопасности;
 овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных 

жизненных сферах, навыками коммуникации в процессе социального и 
трудового взаимодействия;

 овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных 
сферах, овладение умением адекватно применять доступные технологии и
освоенные трудовые навыки в жизни; 

 формирование положительного опыта и установки на активное 
использование освоенных технологий и навыков для своего 
жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким.

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение 
учебного предмета

Учебный предмет «Технология» составляет неотъемлемую частью 
образования младших школьников с ЗПР, так как является основным для 
формирования сферы жизненной компетенции и имеет коррекционное 
значение. Он реализуется на протяжении всего периода начального образования
и позволяет не только формировать необходимые компетенции, но и успешно 
корригировать типичные для школьников с ЗПР дисфункции (недостатки 
моторики, пространственной ориентировки и пр.).

Предмет «Технология» тесно связан с другими образовательными 
областями и является одним из основных средств для реализации 
деятельностного подхода в образовании.

Предмет необходим для улучшения всех сторон познавательной 
деятельности: он обогащает содержание умственного развития, формирует 
операциональный состав различных практических действий, способствуя их 
переходу во внутренний план, создает условия для активизации связного 
высказывания, уменьшая трудности оречевления действий, а также вербального
обоснования оценки качества сделанной работы. 

Предмет «Технология» способствует становлению сферы жизненной 
компетенции, составляющей основу социальной успешности и позволяющей 
адаптироваться в социуме, развивает необходимые для социализации качества 
личности. Он помогает преодолеть ряд нежелательных особенностей учащихся 
с ЗПР (ручную неумелость, леность, неусидчивость, поспешность и 
непродуманность действий, безразличие к результату и пр.), а потому имеет 
большое воспитательное значение. 
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Учебный предмет «Технология» имеет отчетливую практико-
ориентированную направленность. Его содержание даёт ребёнку представление
о технологическом процессе, как совокупности применяемых при изготовлении 
какой-либо продукции правил, показывает, как использовать полученные знания
в разных сферах учебной и внеучебной деятельности. Практическая 
деятельность на уроках технологии создает основу для формирования системы 
специальных технологических действий. 

Изучение предмета формирует важную компетенцию соблюдения правил 
безопасной работы и гигиены труда. В ходе реализации рабочей программы его 
изучения происходит постепенное расширение образовательного пространства 
учащегося за пределы образовательной организации (экскурсии вокруг школы, 
по району, в мастерские и на предприятия, знакомящие учащихся с ЗПР с 
видами и характером профессионального труда). 

В ходе выполнения практических заданий совершенствуются 
возможности планирования деятельности, контроля ее качества, общей 
организации, коррекции плана с учетом изменившихся условий, что в 
совокупности способствует формированию произвольной регуляции. 
Создаются условия, формирующие навык работы в малых группах, а также 
необходимые коммуникативные действия и умения. Все это способствует 
достижению запланированных метапредметных и личностных результатов 
образования, формированию универсальных учебных действий (УУД).

Роль предмета «Технология» велика и для успешной реализации 
программы духовно-нравственного развития, поскольку формирование 
нравственности непосредственно сопряжено с пониманием значения труда в 
жизни человека.

Коррекция отдельных сторон психической деятельности происходит через
развитие восприятия, зрительной памяти и внимания. Уточняются 
представления о свойствах предметов (цвет, форма, величина) и способах их 
преобразования. Выполнение различных операций осуществляет 
пропедевтическую функцию, обеспечивающую усвоение таких тем как 
измерение, единицы измерения, геометрические фигуры и их свойства, 
симметрия и др.

Учащиеся с ЗПР характеризуются существенными индивидуально-
типологическими различиями, которые проявляются и устойчивостью учебных 
затруднений (из-за дефицита познавательных способностей), и мотивационно-
поведенческими особенностями, и степенью проявления дисфункций 
(нарушений ручной моторики, глазомера, возможностей произвольной 
концентрации и удержания внимания). В связи с этим от учителя требуется 
обеспечение индивидуального подхода к детям, и уроки по предмету 
«Технология» создают полноценную возможность для этого.

На уроках для всех учащихся с ЗПР необходимо:
 при анализе образца изделий уточнять название и конкретизировать 

значение каждой детали;
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 выбирать для изготовления изделие с простой конструкцией, которое 
можно изготовить за одно занятие;

 осуществлять постоянную смену деятельности для профилактики 
утомления и пресыщения;

 трудности в проведении сравнения выполняемой работы с образцом, 
предметно-инструкционным или графическим планом требуют 
предварительного обучения указанным действиям. 
Кроме того недостаточное овладение разными видами контроля 

результата (глазомерный, инструментальный) повышают роль педагога как 
внешнего регулятора деятельности и помощника в формировании необходимых 
навыков, а недостаточность пространственной ориентировки, недоразвитие 
моторных функций (нарушены моторика пальцев и кисти рук, зрительно-
двигательная координация, регуляция мышечного усилия) требует действий, 
направленных на коррекцию этих дисфункций не только от учителя, но и от 
других участников сопровождения.

Степень же отставания в формировании системы произвольной 
регуляции, так же как и несовершенства мыслительных операций, может 
различаться. При существенном отставании в сформированности указанных 
психологических составляющих учитель может:

 при объяснении материала использовать пошаговую инструкцию, 
пошаговый контроль и оказание стимулирующей, организующей и 
обучающей помощи; 

 затруднения при планировании (нарушение последовательности, пропуск 
операций, повторение пунктов плана) делают адекватным присутствие 
наглядного пошагового плана действий; 

 объем заданий и техническая сложность работы определяется в 
зависимости от функционального состояния центральной нервной 
системы (ЦНС) и нейродинамики (быстрая истощаемость, низкая 
работоспособность, пониженного общего тонуса и др.).

Место предмета в учебном плане
В 1  и 1 дополнительном классе — 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели).
Во 2—4 классах на предмет «Технология», отводится по34ч (1 ч в неделю, 
34учебных недель в каждом классе). 

         Планируемые результаты изучения учебного предмета 
«Технология»

В ходе реализации учебного предмета «Технология» достигаются 
личностные, метапредметные и предметные результаты, подлежащие 
экспертной оценке в конце этапа начального образования. 

Результатом изучения предмета «Технология» является коррекция 
недостатков моторики, регуляции, операционального компонента мышления и 
деятельности. Успешность решения поставленных задач оценивается учителем 
и членами экспертной группы, а также родителями (законными 
представителями) учащегося с ЗПР и обсуждается на школьном психолого-
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медико-педагогическом консилиуме с целью разработки и корректировки 
программы  коррекционной работы с учащимися. 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет 
«Технология» позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие 
позитивных изменений по ниже перечисленным параметрам.

Личностные результаты на конец обучения:
 формирование коммуникативной компетенции в её органичном единстве с

трудовой и преобразовательной деятельностью;
 формирование уважительного отношения к трудовым достижениям;
 овладение начальными навыками преобразования окружающей 

материальной действительности;
 формирование и развитие мотивов трудовой деятельности;
 способность к осмыслению значения труда, осознание его ценности;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам одноклассников при коллективной 
работе;

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
 формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях в 

преобразовании материальной действительности, о насущно необходимом
жизнеобеспечении;

 овладение умениями организации рабочего места и рабочего 
пространства. 

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД позволяют: 

 определять и формулировать цель выполнения заданий под руководством 
учителя; 

 понимать смысл инструкции учителя;
 определять план выполнения заданий под руководством учителя; 
 проговаривать последовательность действий;
 учиться высказывать свое предположение (версию) о результате действий;
 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 
 использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, 

треугольник и т.д.;
 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки, схемы; 
 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;
 учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке;
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 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 
действий.

Познавательные УУД позволяют: 
 ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые 

будут необходимы для выполнения задания;
 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

информационном пространстве;
 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и 

определять различие;
 с помощью учителя различать новое от уже известного; 
 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках; 
 анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
 обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку. 

Коммуникативные УУД позволяют:
 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге 

на уроке; 
 соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии;
 принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах; 
 контролировать свои действия при совместной работе;
 договариваться с партнерами и приходить к общему решению;
 осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, 

делиться своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании,
способах его выполнения, выстраивать цепочку своих практических 
действий).

Учебный предмет «Технология» имеет большое значение для 
формирования сферы жизненной компетенции, мониторинг становления 
которой оценивается по ниже перечисленным направлениям. 

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных 
жизненных сферах проявляется в умениях:

– осуществлять экологичные действия по преобразованию окружающей 
действительности, направленные на удовлетворение своих потребностей;

– пользоваться инструментами и приспособлениями для обработки 
материалов в соответствии с их свойствами. 
Овладение технологиями, необходимыми для полноценной 

коммуникации, социального и трудового взаимодействия проявляется в 
умениях:

–использовать вербальную и невербальную коммуникацию как средство 
достижения цели; 

– получать и уточнять информацию от партнера, учителя;
– осваивать культурные формы коммуникативного взаимодействия. 
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Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
пространственно-временной организации проявляется:

– в расширении и уточнении представлений об окружающем предметном 
и социальном мире, пространственных и временных отношениях; 

– в способности замечать новое, принимать и использовать социальный 
опыт; 

– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 
своими намерениями, для осуществления поставленной задачи. 

Результатом обучения, в соответствии с АООП НОО с учетом специфики 
содержания области «Технология», являются освоенные учащимися знания и 
умения, специфичные для данной предметной области, готовность к их 
применению.

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального 
образования. Они обозначаются в АООП как:

 формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, 
тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы 
их обработки в зависимости от их свойств;

 формирование организационных трудовых умений (правильно 
располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять 
правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и 
т.д.);

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

 использование приобретенных знаний и умений для решения 
практических задач;

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 
организации.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 
    Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как 
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 
(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и 
т. д.) разных народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего 
вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 
природные, географические и социальные условия конкретного народа. 
    Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 
(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 
окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 
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ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 
предметной среды (общее представление). 
    Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 
информации (из учебника и других дидактических материалов), еѐ 
использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 
Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 
социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 
    Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 
документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, 
презентация, оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных 
проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 
Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть 
использованы для оказания услуг, для организации праздников, для 
самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п. 
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 
оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
     Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты 
     Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 
элементарных физических, механических и технологических свойств 
доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 
применение в жизни. 
     Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 
Выбор и замена материалов по их декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 
обработки материалов в зависимости от назначения изделия.
       Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 
названий используемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального 
и безопасного использования. 
       Общее представление о технологическом процессе, технологической 
документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и 
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий 
и технологических операций; подбор и замена материалов и инструментов; 
экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 
изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 
изменений. Называние, и выполнение основных технологических операций 
ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 
трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 
выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 
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формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 
(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его 
деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение 
технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 
декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 
геометрический и другой орнамент).
       Проведение измерений и построений для решения практических задач. 
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз,
развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии 
надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 
графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, 
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 
схеме.
Конструирование и моделирование 
      Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-
либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия 
(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 
конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 
Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 
внешнего оформления назначению изделия). 
       Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 
образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 
(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 
пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 
конструкторе.
 Практика работы на компьютере 
       Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 
хранения, переработки информации. 
       Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 
устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма,
пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 
Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 
Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное 
отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 
образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 
носителях (СО).
      Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 
рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 
небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 
Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word.

Тематическое планирование
1класс
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Наименование раздела Количество часов

Давайте познакомимся 5
Человек и земля 28
Итого 33

Тематическое планирование
1класс (дополнительный)

Наименование раздела Количество часов

Человек и вода 11
Человек и воздух 11
Человек и информация 11
Итого 33

Тематическое планирование
2 класс 

Наименование раздела Количество часов

Введение 1
Человек и земля 23
Человек и вода 3
Человек и воздух 3
Человек и информация 3
Заключительный урок 1
Итого 34

Тематическое планирование
3 класс 

Наименование раздела Количество часов

Введение 1
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Человек и земля 21
Человек и вода 4
Человек и воздух 3
Человек и информация 5
Итого 34

Тематическое планирование
4 класс 

Наименование раздела Количество часов

Введение 1
Человек и земля 21
Человек и вода 3
Человек и воздух 3
Человек и информация 6
Итого 34

Материально-техническое обеспечение по технологии

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 
образовательные потребности учащихся с ЗПР, способствуют мотивации 
учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К 
техническим средствам обучения, используемым на уроках по предмету 
«Технология» относятся мультимедийный проектор с экраном, принтер, 
интерактивные доски.
Пояснительная записка по музыке
      Рабочая  учебная программа по  музыке для  1-4  классов разработана на 
основе ФГОС НОО для детей с ОВЗ, и является приложением к АООП НОО 
МБОУ «Зеленгинская СОШ им.Н.В.Кашина», авторской программы  Е.Д. 
Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С Шмагиной, М. Просвещение 2014г.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»

Личностные результаты
Личностные результаты освоения образовательной программы начального 

общего образования должны отражать готовность и способность учащихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 
ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 
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индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 
качества,  сформированность основ гражданской идентичности.

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 
учебного предмета «Музыка»:

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 
изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 
русских композиторов, музыки русской православной церкви, различных 
направлений современного музыкального искусства России;

- целостный, социально - ориетированный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 
сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, 
национальных стилей;

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 
учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 
ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности;

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 
эстетических потребностей, ценностей и чувств;

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 
овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 
участие в музыкальной  жизни класса, школы, города и др.;

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – 
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей;

- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в 
эмоционально – ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 
жизни человека и общества.

Метапредметные результаты

       К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные 
ими при изучении одного, нескольких или всех предметов универсальные 
способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, 
так и в реальных жизненных ситуациях, т.е. учебные действия учащихся, 
проявляющиеся в познавательной и практической деятельности:

         - овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и 
видах музыкальной деятельности;

         - освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;

         - формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 
реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять 
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наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 
творческой деятельности;

         - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
позитивная самооценка своих музыкально – творческих возможностей;

         - овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 
различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 
деятельности;

         - приобретение умения осознанного построения речевого 
высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 
произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 
коммуникации;

         - формирование у младших школьников умения составлять тексты, 
связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в 
устной и письменной форме;

         - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщение, установления аналогий в процессе интонационно – образного и 
жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов 
музыкально – творческой деятельности;

         - умение осуществлять информационную, познавательную и 
практическую деятельность с использованием различных средств информации 
и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие 
музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 
мультимедийные презентации и т.д.).

Предметные результаты

       Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе 
изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной 
области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 
применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 
лежащих в основе современной научной картины мира.

         - формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его
духовно – нравственном развитии;

         - формирование общего представления о музыкальной картине мира;
         - знание основных закономерностей музыкального искусства на 

примере изучаемых музыкальных произведений;
         - формирование основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 
вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

         - формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам 
(или какому- либо виду) музыкально - творческой деятельности;

         - умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 
музыкальным произведениям;
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         - умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 
направлений: фольклору, музыке религиозной, классической и современной; 
понимать содержание, интонационно – образный смысл произведений разных 
жанров и стилей;

         - умение воплощать музыкальные образы при создании 
театрализованных и музыкально – пластических композиций, исполнение 
вокально – хоровых произведений.

Содержание учебного предмета  «Музыка»
1 класс
Раздел 1. «Музыка вокруг нас»
      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и 

марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 
Музыкальные инструменты.

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 
впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы 
осенней природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. 
Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. 
Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в 
праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет.

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 
Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 
творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

1 дополнительный класс
Раздел 2. «Музыка и ты»
      Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в 

выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-
осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные 
инструменты. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 
изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и 
вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание 
музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник 
и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в 
выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-
осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные 
инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 
Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, 
программа концерта для родителей. Музыкальный словарик.

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 
разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 
рабочих тетрадях.

Содержание музыкального материала:
Раздел 1. «Музыка вокруг нас»
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«Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский.
 Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский.
«Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский.
«Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы 
«Садко».   Н. Римский-      Корсаков.
«Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев.
 Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.
«Гусляр Садко». В. Кикта.
«Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для 
арфы с оркестром. В. Кикта.
«Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова.
«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк.
«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах.
«Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 
Г. Свиридов.
«Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). 
Л. Бетховен, слова К. Алемасовой.
«Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается». 
Т. Попатенко, слова М. Ивенсен; «Осень», русская народная песня и др.
«Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова 
И. Резника; «Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь 
подружек». В. Дроцевич, слова В. Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, 
слова В. Викторова и др.
«Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня.
«Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», белорусская 
народная песня, русский текст С. Лешкевича; «Веселый пастушок», финская 
народная песня, русский текст В. Гурьяна.
«Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова.
«Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова.
 Рождественские колядки и рождественские песни народов мира.

Раздел 2. «Музыка и ты»
 Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский.

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.
«Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова.

«Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина.
«Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили.
«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 
Г. Свиридов.
«Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке.
«Наигрыш». А. Шнитке.
«Утро». Э. Денисов.
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«Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова 
Ц. Солодаря.
«Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). 
В. Гаврилин.
«Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев.
«Вечер». В. Салманов.
«Вечерняя сказка». А. Хачатурян.
«Менуэт». Л. Моцарт.
«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто.
«Баба Яга». Детская народная игра.
«У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня.   
Обраб. X. Кырвите, пер. М. Ивенсен.
 Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин.
«Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня.
«Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова.
«Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова.
«Волынка». И. С. Бах.
«Колыбельная». М. Кажлаев.
«Колыбельная». Г. Гладков.
«Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин.
 Лютневая музыка. Франческо да Милано.
«Кукушка». К. Дакен.
«Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой.
«Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой.
   Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский.
«Клоуны». Д. Кабалевский.
 «Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». 
М. Коваль, слова Е. Манучаровой.
  Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова 
К. Чуковского.
«Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского.
«Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского.
«Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова.
«Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова.
«Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова.
«Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев 
Гримм.   Г. Гладков, слова Ю. Энтина.

2 класс
1. “Россия – Родина моя”- 3 ч. 
2. “День, полный событий”-6 ч.
3. “О России петь – что стремиться в храм”-7 ч.
4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” -5 ч.
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5. “В музыкальном театре”-4 ч.
6. “В концертном зале”-3 ч.
7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье”-6 ч.
Раздел 1. «Россия — Родина моя»
Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта 

русской музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент.
Раздел 2. «День, полный событий»
Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. 

Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано.

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»
Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники 

Православной церкви. Рождество Христово. Молитва.
Хорал.
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. 

Вариации в русской народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и 
праздники русского народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения 
мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек.

Раздел 5. «В музыкальном театре»
Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании 
музыкального спектакля. Темы-характеристики действующих лиц. Детский 
музыкальный театр.

Раздел 6. «В концертном зале»
Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной 

музыке. Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры 
инструментов и групп инструментов симфонического оркестра. Партитура.

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»
Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и 

музыкальный язык. Выразительность и изобразительность музыки. Жанры 
музыки. Международные конкурсы.

Содержание музыкального материала
«Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». 

М. Мусоргский.
«Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова.
«Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева. 
«Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой.

 Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский.
 Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев.

«Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский.
«Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского.
«Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса.
«Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой.
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«Ай-я, жу-жу», латышская народная песня.
«Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева.

«Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский.
 Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», 
«Вставайте,  

 люди русские». С. Прокофьев.
 Народные песнопения о Сергии Радонежском.
«Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский.
«Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского.
 Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское 
чудо»,

«Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского. 
 Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская».

«Наигрыш». А. Шнитке.
 Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам 
пришли».

«Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев.
«Камаринская». П. Чайковский.
 Прибаутки. В. Комраков, слова народные.
 Масленичные песенки.
 Песенки-заклички, игры, хороводы.

«Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль.
«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев.
«Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев.
«Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский.
«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка.
«Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового.

 Симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев.
«Картинки с выставки».  Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский.
 Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт.
 Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт.
 Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка.
«Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина.

«Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт 
из Сюиты № 2; «За

 рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для 
органа; хорал; ария

 из Сюиты № 3. И.-С. Бах.
«Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской.
«Колыбельная». Б. Флис —  В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко.
«Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника.
«Песня жаворонка». П. Чайковский.
 Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й части. 
П. Чайковский.
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«Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести 
А. Пушкина «Метель».

 Г. Свиридов.
«Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский.
«Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова.
«Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина.
«Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта.

3 класс

1. “Россия – Родина моя”- 3 ч. 
2. “День, полный событий”-6 ч.
3. “О России петь – что стремиться в храм”-7 ч.
4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” -5 ч.
5. “В музыкальном театре”-4 ч.
6. “В концертном зале”-3 ч.
7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье”-6 ч.
Действие принципа концентричности  и метода «забегания вперед и 

возвращения к пройденному» (перспективы и ретроспективы в обучении) 
проявляется не только на уровне тематического повторения разделов, но и в 
том, что некоторые произведения из программы уроков музыки для I  и II 
классов повторяются в III классе с новыми заданиями, на новом уровне их 
осмысления детьми. 

Раздел 1. «Россия — Родина моя»
Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. 

Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и художников.
Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки.

Раздел 2. «День, полный событий»
Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. 

Портрет в музыке.
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»
Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье.
Святые земли Русской.

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные 

традиции и обряды в музыке русских композиторов.

Раздел 5. «В музыкальном театре»
Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-

образное развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки.
Особенности содержания музыкального языка, исполнения.

Раздел 6. «В концертном зале»
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Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и 
исполнителей. Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся 
скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. 
Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы 
музыки Бетховена.

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»
Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании 

музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных 
композиторов.

Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. 
Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка — источник 
вдохновения и радости.

Содержание музыкального материала
Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский. «Жаворонок». 

М. Глинка, слова Н. Кукольника. «Благословляю вас, леса». П. Чайковский, 
слова А. Толстого. «Звонче жаворонка пенье». Н. Римский-Корсаков, слова А. 
Толстого.

«Романс» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 
Г. Свиридов.

Виватные канты: «Радуйся, Росско земле», «Орле Российский». Русские 
народные песни: «Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и 
славу!».

«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван 
Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка.

«Колыбельная». П. Чайковский, слова А. Майкова.
«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.
«Заход солнца». Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко.
«Вечерняя песня». М. Мусоргский, слова А. Плещеева.
«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто.
«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев.
«Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев.
«С няней», «С куклой» из цикла «Детская». Слова и музыка М. 

Мусоргского.
«Прогулка», «Тюильрийский сад» из сюиты «Картинки с выставки». М. 

Мусоргский.
Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский.
«Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощной». С. Рахманинов.
Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. «Аве Мария». Ф. Шуберт, 

слова В. Скотта, пер. А. Плещеева. Прелюдия № 1 (до мажор) из I тома 
«Хорошо темперированного клавира». И. С. Бах.

«Мама» из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, 
слова В. Шульгиной.

«Осанна», хор из рок-оперы «Иисус Христос— суперзвезда». Л. Уэббер.
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«Вербочки». А. Гречанинов, стихи А. Блока. «Вербочки». Р. Глиэр, 
стихи А. Блока. Величание князю Владимиру и княгине Ольге. «Баллада 
о князе Владимире». Слова А. Толстого.

«Былина о Добрыне Никитиче». Обраб. Н. Римского-Корсакова. «Садко и 
Морской царь», русская былина (Печорская старина).

Песни Баяна из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. Песни Садко, хор 
«Высота ли, высота» из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков.

Третья песня Леля, Проводы Масленицы, хор из пролога оперы 
«Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.

Веснянки. Русские, украинские народные песни.
«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. «Орфей и 

Эвридика», фрагменты из оперы. К. Глюк. «Снегурочка», фрагменты из оперы. 
Н. Римский-Корсаков. «Океан — море синее», вступление к опере «Садко». Н. 
Римский-Корсаков.

«Спящая красавица», фрагменты из балета. П. Чайковский.
«Звуки музыки», Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. «Волк и семеро 

козлят на новый лад», мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина.        
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. 

Чайковский.
«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И. С. Бах.
«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. «Мелодия». П. 

Чайковский. «Каприс» Ns 24. Н. Паганини.
«Пер Гюнт», фрагменты из сюиты № 1 и сюиты № 2. Э. Григ. Симфония Ns

3 («Героическая»), фрагменты. Л. Бетховен. Соната № 14 («Лунная»), фрагмент 
1-й части. Л. Бетховен. «Контрданс», «К Элизе», «Весело. Грустно». Л. 
Бетховен. «Сурок». Л. Бетховен, русский текст Н. Райского. «Волшебный 
смычок», норвежская народная песня. «Скрипка». Р. Бойко, слова И. 
Михайлова.

«Мелодия». П. Чайковский. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 
«Шествие солнца» из сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев. «Весна и Осень», 
«Тройка» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 
Свиридов.

«Снег идет» из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака.
«Запевка». Г. Свиридов, стихи И. Северянина. «Слава солнцу, слава 

миру?», канон. В. А. Моцарт-Симфония № 40, фрагмент финала. В. А. Моцарт. 
Симфония № 9, фрагмент финала. Л. Бетховен. «Мы дружим с музыкой». И. 
Гайдн, русский текст П. Синявского.

«Чудо-музыка». Д. Кабалевский, слова 3. Александровой. «Всюду музыка 
живет». Я. Дубравин, слова В. Суслова. «Музыканты», немецкая народная 
песня. «Камертон», норвежская народная песня. «Острый ритм». Дж. Гершвин, 
слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова.

«Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

4 класс
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1. “Россия – Родина моя”- 4 ч. 
2. “День, полный событий”-5 ч.
3. “О России петь – что стремиться в храм”-7 ч.
4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” -5 ч.
5. “В музыкальном театре”-4 ч.
6. “В концертном зале”-3 ч.
7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье”-6 ч.
Накоплению жизненно-музыкальных впечатлений учащихся, их 

интонационного словаря способствует повторение некоторых произведений 
«золотого фонда» музыкального искусства (принцип концентричности) на 
новом уровне, с более сложными заданиями, в сопряжении с другими 
знакомыми и незнакомыми детям сочинениями.

Раздел 1. «Россия — Родина моя».
Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. 

Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и
патриотическая темы в русской классике.

Раздел 2. «День, полный событий»
«В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. 

Музыкально-поэтические образы.
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»
Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. 

Церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание.
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения 

композиторов. Интонационная выразительность народных песен. Мифы, 
легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты 
России. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в народной и 
композиторской музыке. Праздники русского народа. Троицын день.

Раздел 5. «В музыкальном театре»
Линии драматургического развития в опере. Основные темы — 

музыкальная характеристика действующих лиц. Вариационность. 
Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы в творчестве русских 
композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл.

Раздел 6. «В концертном зале»
Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. 

Интонации народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные 
инструменты симфонического оркестра.

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»
Произведения композиторов-классиков и мастерство известных 

исполнителей. Сходство и различие музыкального языка разных эпох, 
композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. 
Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. Восточные мотивы в 
творчестве русских композиторов.
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Содержание музыкального материала:
Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная мелодия
1-й части. С. Рахманинов. «Вокализ». С. 

Рахманинов.
«Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня. «Песня о России». В. 

Локтев, слова О. Высотской. Русские народные песни: «Колыбельная» в обраб. 
А. Лядова,

«У зори-то, у зореньки», «Солдатушки, бравы ребятушки», «Милый мой 
хоровод», «А мы просо сеяли» в обраб. М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова.

«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван 
Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка. «Родные места». Ю. Антонов, слова
М. Пляцковского.

«В деревне». М. Мусоргский.
«Осенняя песнь» (Октябрь) из цикла «Времена года». П. Чайковский.
«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов.
«Зимнее утро» из «Детского альбома». П. Чайковский.
«У камелька» (Январь) из цикла «Времена года». П. Чайковский.
Русские народные песни: «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер»; 

«Зимняя дорога». В. Шебалин, стихи А. Пушкина; «Зимняя дорога». Ц. Кюи, 
стихи А. Пушкина; «Зимний вечер». М. Яковлев, стихи А. Пушкина.

«Три чуда», вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. 
Римский-Корсаков.

«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку», хоры из оперы 
«Евгений Онегин». П. Чайковский.

Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. 
Мусоргский.

«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова.
«Земле Русская», стихира. «Былина об Илье Муромце», былинный напев 

сказителей Рябининых.
Симфония № 2 («Богатырская»), фрагмент 1-й части. А. Бородин.
«Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с выставки».
М. Мусоргский.
Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев. Гимн Кириллу

и Мефодию. П. Пипков, слова С. Михайловски.
Величание князю Владимиру и княгине Ольге.
«Баллада о князе Владимире», слова А. Толстого.
Тропарь праздника Пасхи.
«Ангел вопияше», молитва. П. Чесноков.
«Богородице Дево, радуйся» № 6 из «Всенощной». С. Рахманинов.
«Не шум шумит», русская народная песня.
«Светлый праздник», фрагмент финала Сюиты-фантазии для двух 

фортепиано. С. Рахманинов.
Народные песни: «Он ты, речка, реченька», «Бульба», белорусские;
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«Солнце, в дом войди», «Светлячок», грузинские; «Аисты», узбекская;
«Солнышко вставало», литовская; «Сияв мужик просо», украинская;
«Колыбельная», английская; «Колыбельная», неаполитанская;
«Санта Лючия», итальянская; «Вишня», японская и др.
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. 

Чайковский.
«Камаринская», «Мужик на гармонике играет». П. Чайковский.
«Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов.
«Светит месяц», русская народная песня-пляска.
«Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.
Троицкие песни.
«Музыкант-чародей», белорусская сказка.
«Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; танцы из II действия; 

сцена и хор из III действия; сцена из IV действия. М.Глинка.
Песня Марфы («Исходила младешенъка») из оперы «Хованщина». М. 

Мусоргский.
«Пляска персидок» из оперы «Хованщина». М. Мусоргский.
«Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

«Колыбельная» и «Танец с саблями» из балета «Гаянэ». А. Хачатурян.
Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский.
«Вальс» из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус.     
Сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу.
«Звездная река». Слова и музыка В. Семенова.
«Джаз». Я. Дубравин, слова В. Суслова.
«Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина.
«Ноктюрн» из Квартета № 2. А. Бородин.
«Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром, фрагменты. П. 

Чайковский.
«Сирень». С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой.
«Старый замок» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский.
«Песня франкского рыцаря», ред. С. Василенко.
«Полонез»(пя мажор); Мазурки № 47 (ля минор), № 48 (фа мажор), № 1 

(си-бемоль мажор). Ф. Шопен.
«Желание». Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского.
Соната № 8 («Патетическая»), фрагменты. Л. Бетховен.
«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова.
«Арагонская хота».М. Глинка.
«Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена года». П. Чайковский.
Прелюдия (до-диез минор). С. Рахманинов.
Прелюдии № 7и № 20. Ф. Шопен.
Этюд № 12 («Революционный»). Ф. Шопен.
Соната Ns 8 («Патетическая»). Л.Бетховен.
«Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт» Э.Григ.
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Народные песни: «Исходила младешенъка», «Тонкая рябина», русские; 
«Пастушка», французская, в обраб. Ж. Векерлена и др.

«Пожелания друзьями, «Музыкант». Слова и музыка Б. Окуджавы.
«Песня о друге». Слова и музыка В. Высоцкого.
«Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». С. Никитин, слова Ю. Мориц.
«Шехеразада», фрагменты 1-й части симфонической сюиты. Н. Римский-

Корсаков,
«Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». М. 

Мусоргский.

Тематическое планирование

1 класс

№
п/п

Тема  
урока

Кол-во 
часов

Содер
жание

Характеристика деятельности 
учащихся 

                                        «МУЗЫКА ВОКРУГ НАС»

1. «И Муза
вечная 
со 
мной!» 
(Урок – 
путешес
твие)

2 Истоки 
возникнов
ения 
музыки, 
рождение 
музыки 
как 
естественн
ое 
проявлени
е 
человеческ
ого 
состояния.

Понимать:  правила поведения на 
уроке музыки. Правила  пения. 
Смысл понятий «Композитор – 
исполнитель – слушатель», муза.
Определять настроение музыки, 
соблюдать певческую установку.
Владеть первоначальными 
певческими навыками,                      
Участвовать в коллективном пении.
Эмоционально откликаться на 
музыкальное произведение и 
выражая свое впечатление в пении, 
игре или пластике.

2. Хоровод
муз. 
(Урок – 
экскурси
я)

2 Музыка
льная 
речь как
способ 
общени
я между
людьми,
ее 

Узнавать на слух основную часть
музыкальных произведений.
Передавать настроение музыки в
пении.
Выделять отдельные признаки 
предмета и объединять по 
общему признаку.
Давать определения общего 
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эмоцио
нальное
воздейс
твие на 
слушате
лей. 
Звучани
е 
окружа
ющей 
жизни, 
природ
ы, 
настрое
ний, 
чувств и
характе
ра 
человек
а. 

характера музыки.

3. Повсюд
у 
музыка 
слышна.
( Урок – 
игра)

2 Звучание 
окружающ
ей жизни, 
природы, 
настроени
й, чувств и
характера 
человека. 
Истоки 
возникнов
ения 
музыки.
Музыка 
и ее 
роль в 
повседн
евной 
жизни 
человек
а.

Определять характер, 
настроение, жанровую основу 
песен-попевок.
Принимать участие в элементарной
импровизации и исполнительской 
деятельности.

4. Душа 
музыки -
мелодия.

2 Песня, 
танец, 
марш. 

Выявлять характерные особенности
жанров: песни, танца, марша.
Откликаться на характер музыки 

108



(Урок – 
путешес
твие)

Основные 
средства 
музыкальн
ой 
выразител
ьности 
(мелодия).
Мелодия –
главная 
мысль 
любого 
музыкальн
ого 
сочинения,
его лицо, 
его суть, 
его душа.

пластикой рук, ритмическими 
хлопками.
Определять и сравнивать характер, 
настроение в музыкальных 
произведениях.
Определять на слух основные 
жанры музыки (песня, танец и 
марш).
Эмоционально откликаться на 
музыкальное произведение и 
выразить свое впечатление.

5. Музыка 
осени. 

2 Интонацио
нно-
образная 
природа 
музыкальн
ого 
искусства. 
Выразител
ьность и 
изобразите
льность в 
музыке.

Различать тембр музыкального 
инструмента - скрипки, 
Выделять отдельные признаки 
предмета и объединять по общему
признаку, 
Осмысленно владеть способами 
певческой деятельности: 
пропевание мелодии, 
проникнуться чувством 
сопричастности к  природе, 
добрым отношением к ней. 
Участвовать в коллективной 
творческой деятельности при 
воплощении различных 
музыкальных образов.

6. Сочини 
мелоди
ю. 

2 Интонации
музыкальн
ые и 
речевые. 
Сходство и
различие. 
Региональ
ные 
музыкальн
о – 
поэтическ

Владеть элементами алгоритма 
сочинения мелодии. 
Самостоятельно выполнять 
упражнения. 
Проявлять личностное 
отношение при восприятии 
музыкальных произведений, 
эмоциональную отзывчивость.
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ие 
традиции.

7. «Азбука,
азбука 
каждому
нужна…
».

2 Нотная 
грамота 
как способ
фиксации 
музыкальн
ой речи. 
Элементы 
нотной 
грамоты. 
Система 
графическ
их знаков 
для записи
музыки.

Узнавать изученные 
произведения.
Участвовать в коллективном 
исполнении ритма, изображении 
звуковысотности мелодии 
движением рук.
Правильно передавать мелодию 
песни.

8. Музыка
льная 
азбука.

2 Нотная 
грамота 
как способ
фиксации 
музыкальн
ой речи. 
Элементы 
нотной 
грамоты. 
Система 
графическ
их знаков 
для записи
музыки.
Запись 
нот -  
знаков 
для 
обозначе
ния 
музыкаль
ных 
звуков.

Узнавать изученные 
произведения.
Участвовать в коллективном 
исполнении ритма, изображении 
звуковысотности мелодии 
движением рук.

9. Музыка
льные 
инструм

2 Народные 
музыкальн
ые 

Сопоставлять звучание народных 
и профессиональных  
инструментов.
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енты 
народов 
южного 
Урала.

традиции 
Отечества.
Русские 
народные 
музыкальн
ые 
инструмен
ты. 
Региональ
ные 
музыкальн
ые 
традиции. 

Выделять отдельные признаки 
предмета и объединять по общему
признаку.
 Передавать настроение музыки в 
пластическом движении, пении.
Давать определения общего 
характера музыки.

10. «Садко».
Из 
русского
былинно
го сказа.

2 Наблюден
ие 
народного 
творчества
Знакомст
во  с  
народны
м  
былинны
м  сказом
“Садко”.

Внимательно слушать 
музыкальные  фрагменты и 
находить характерные 
особенности музыки в 
прозвучавших  литературных 
фрагментах.
Определять на слух звучание 
народных инструментов.

11. Музыка
льные 
инструм
енты. 

2 Музыкаль
ные 
инструмен
ты.
Сопостав
ление 
звучания 
народны
х  
инструме
нтов со 
звучание
м 
професси
ональных
инструме
нтов/ 

Распознавать духовые  и струнные
инструменты.
Вычленять и показывать 
(имитация игры) во время 
звучания  народных 
инструментов.
Исполнять вокальные 
произведения без музыкального 
сопровождения.
Находить сходства и различия в 
инструментах разных народов.
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12. Звучащи
е 
картины
.

2 Музыкаль
ные 
инструмен
ты. 
Народная 
и 
профессио
нальная 
музыка. 

Музыкальные инструменты. 
Народная и профессиональная 
музыка. 
Узнавать музыкальные 
инструменты по изображениям.
Участвовать в коллективном 
пении, вовремя начинать  и 
заканчивать пение, слушать 
паузы, понимать дирижерские 
жесты.

13. Разыгра
й песню.

2 Многознач
ность 
музыкальн
ой речи, 
выразител
ьность и 
смысл. 
Постижен
ие общих 
закономер
ностей 
музыки: 
развитие 
музыки - 
движение 
музыки. 
Развитие 
музыки в 
исполнени
и.

Планировать свою деятельность, 
выразительно исполнять песню и 
составлять исполнительский план 
вокального сочинения исходя из 
сюжетной линии стихотворного 
текста.
Находить нужный характер 
звучания.
Импровизировать «музыкальные 
разговоры» различного характера.

14. Пришло 
Рождест
во, 
начинае
тся  
торжест
во. 
Родной 
обычай 
старины
.

2 Народные 
музыкальн
ые 
традиции 
Отечества.
Народное 
музыкальн
ое 
творчество
разных 
стран 
мира.

Соблюдать при пении  певческую 
установку, петь выразительно, 
слышать себя и товарищей.
Вовремя начинать  и заканчивать 
пение.
Понимать дирижерские жесты.
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15. Добрый 
праздни
к среди 
зимы.  

2 Обобщенн
ое 
представле
ние об 
основных 
образно-
эмоционал
ьных 
сферах 
музыки и о
музыкальн
ом жанре –
балет.  

Узнавать освоенные музыкальные
произведения.
Давать определения общего 
характера музыки. 
Принимать участие в играх, 
танцах, песнях.

16. Обобща
ющий 
урок по 
теме 
«Музык
а вокруг 
нас»

2 Музыка и 
ее роль в 
повседнев
ной жизни 
человека. 

Высказывать свое отношение к 
различным  музыкальным 
сочинениям, явлениям. 
Создавать собственные 
интерпретации.
Исполнять знакомые песни.

итого 33

                      1 дополнительный класс
  «МУЗЫКА И ТЫ»

17. Край, в 
котором 
ты 
живешь.

2. Сочинения
отечествен
ных 
композито
ров о 
Родине. 
Региональ
ные 
музыкальн
ые 
традиции.

Высказывать, какие чувства 
возникают, когда исполняешь 
песни о Родине.
 Различать выразительные 
возможности – скрипки.

18. Художни
к, поэт, 
компози

1 Звучание 
окружаю
щей 

Воспринимать художественные 
образы классической музыки.
Передавать настроение музыки в 
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тор. жизни, 
природы,
настроен
ий, 
чувств и 
характер
а 
человека.
Рождени
е музыки
как 
естествен
ное 
проявлен
ие 
человече
ского 
состояни
я.   
Средства 
музыкаль
ной 
выразите
льности.

пластическом движении, пении.
Давать определения общего 
характера музыки.
Ритмическая   и интонационная  
точность во время вступления к 
песне.

19. Музыка 
утра.

2. Интонац
ионно – 
образная 
природа 
музыкаль
ного 
искусств
а. 
Выразите
льность и
изобрази
тельност
ь в 
музыке. 

По звучавшему фрагменту  
определять музыкальное 
произведение, проникнуться 
чувством сопереживания природе.
 Находить нужные слова  для 
передачи настроения.

20. Музыка 
вечера.

2. Интонац
ия как 
внутренн
ее 

По звучавшему фрагменту  
определять музыкальное 
произведение, проникнуться 
чувством сопереживания природе.
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озвученн
ое 
состояни
е, 
выражен
ие 
эмоций и
отражени
е 
мыслей. 
Интонац
ия – 
источник
элементо
в 
музыкаль
ной речи.

Уметь сопоставлять,  сравнивать, 
различные жанры музыки.

21. Музы не
молчали
.

2. Обобщенн
ое 
представле
ние 
историчес
кого 
прошлого 
в 
музыкальн
ых 
образах.

Определять характер музыки  и 
передавать ее настроение.
Описывать образ русских воинов.
Сопереживать  музыкальному 
образу, внимательно слушать.

22. Музыка
льные 
портрет
ы.

2. Выразител
ьность и 
изобразите
льность в 
музыке. 
Интонации
музыкальн
ые и 
речевые. 
Сходство и
различие. 

Вслушиваться в музыкальную 
ткань произведения.
На слух определять характер и 
настроение музыки.
Соединять слуховые впечатления 
детей со зрительными.

23. Мамин 
праздни

2. Урок 
посвяще

Передавать эмоционально  во 
время хорового исполнения  
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к. н самому
дорогому
человеку 
- маме. 
Осмысле
ние 
содержан
ия 
построен
о на 
сопостав
лении 
поэзии и 
музыки. 
Весеннее
настроен
ие в 
музыке и 
произвед
ениях 
изобрази
тельного 
искусств
а.

разные по характеру  песни, 
импровизировать.
Выделять характерные  
интонационные музыкальные 
особенности музыкального 
сочинения, имитационными 
движениями.

24. Разыгра
й сказку.
«Баба 
Яга» - 
русская 
народна
я сказка.

2. Музыкаль
ный и 
поэтическ
ий 
фольклор 
России: 
игры – 
драматиза
ции. 
Развитие 
музыки в 
исполнени
и 

Выделять характерные  
интонационные музыкальные 
особенности музыкального 
сочинения: изобразительные и  
выразительные.

25. Музыка
льные 
инструм
енты. У 
каждого 

2. Музыкаль
ные  
инструмен
ты. 
Инструм

Вслушиваться  в звучащую 
музыку и определять характер 
произведения.
Выделять характерные  
интонационные музыкальные 
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свой 
музыкал
ьный 
инструм
ент.

ентовка  
и  
инсценир
овка    
песен.  
Игровые 
песни,  с 
ярко  
выражен
ным  
танцевал
ьным   
характер
ом. 
Звучание 
народны
х  
музыкаль
ных  
инструме
нтов.

особенности музыкального 
сочинения.
Имитационными движениями 
изображать игру на музыкальных 
инструментах.

26. Музыка
льные 
инструм
енты.

2. Музыкаль
ные  
инструмен
ты. 
Встреча с
музыкаль
ными 
инструме
нтами – 
арфой и 
флейтой. 
Внешний
вид, 
тембр 
этих 
инструме
нтов, 
выразите
льные 
возможн
ости.

Сравнивать звучание 
музыкальных инструментов.
Узнавать музыкальные 
инструменты по внешнему виду и
по звучанию.
Имитационными движениями 
изображать игру на музыкальных 
инструментах.
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27. «Чудесн
ая 
лютня» 
(по 
алжирск
ой 
сказке). 
Звучащи
е 
картины
.

2. Музыкаль
ная речь 
как способ
общения 
между 
людьми, ее
эмоционал
ьное 
воздействи
е на 
слушателе
й.
Знакомст
во  с  
музыкаль
ными  
инструме
нтами,  
через  
алжирску
ю  сказку
“Чудесна
я лютня”.

 Размышлять о возможностях 
музыки в передаче чувств, мыслей
человека, силе ее воздействия.
Обобщать характеристику 
музыкальных произведений.
Воспринимать художественные 
образы классической музыки.
Расширять словарный запас.
Передавать настроение музыки в 
пластическом движении, пении.

28. Музыка 
в цирке.

2. Обобщенн
ое 
представле
ние об 
основных 
образно-
эмоционал
ьных 
сферах 
музыки и о
многообра
зии 
музыкальн
ых 
жанров. 
Песня, 
танец, 
марш и их 
разновидн
ости.

Определять жанровую 
принадлежность музыкальных 
произведений, песня- танец – 
марш.
Узнавать изученные музыкальные 
произведения и называть имена их 
авторов;
Передавать настроение музыки и 
его изменение: в пении, 
музыкально-пластическом 
движении.
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29. Дом, 
который 
звучит.

2. Обобщенн
ое 
представле
ние об 
основных 
образно-
эмоционал
ьных 
сферах 
музыки и о
многообра
зии 
музыкальн
ых 
жанров. 
Опера, 
балет. 
Песенност
ь, 
танцеваль
ность, 
маршевост
ь. 
Музыкаль
ные 
театры.
 

Вслушиваться  в звучащую музыку 
и определять характер 
произведения.
Выделять характерные  
интонационные музыкальные 
особенности музыкального 
сочинения. 
Эмоционально откликаться на 
музыкальное произведение и 
выразить свое впечатление в пении,
игре или пластике.

30. Опера-
сказка.

2. Опера. 
Песеннос
ть, 
танцевал
ьность, 
маршево
сть. 
Различны
е виды 
музыки: 
вокальна
я, 
инструме
нтальная;
сольная, 
хоровая, 

Называть понравившееся  
произведение, давая его 
характеристику. 
Уметь сопоставлять,  сравнивать, 
различные жанры музыки.
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оркестро
вая.

31. Опера-
сказка.

2. Детально
е  
знакомст
во  с  
хорами  
из  
детских  
опер.

Анализировать муз. 
произведения, определять 
настроение, выделять характер 
построения: инструментальное 
или вокальное, тембровое 
звучание тем.

32. «Ничего
на свете 
лучше 
нет».

2 Музыка 
для детей.
Музыка, 
написанн
ая 
специаль
но для 
мультфил
ьмов. 
Любимы
е 
мультфил
ьмы  и 
музыка,  
которая  
звучит  
повседне
вно  в  
нашей 
жизни/

Через различные формы 
деятельности  систематизировать 
словарный запас детей.

33. Обобща
ющий 
урок по 
теме 
«Музык
а и ты».
Заключи
тельный
урок-
концерт

2. Слушани
е 
полюбив
шихся 
произвед
ений, 
заполнен
ие 
афиши, 
исполнен
ие 
любимых
песен.

Уметь размышлять о музыке.
Высказывать собственное 
отношение к различным 
музыкальным явлениям, 
сочинениям.
Создавать собственные 
исполнительские интерпретации.
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Итого: 33

2 класс

«РОССИЯ – РОДИНА МОЯ»

1. Мелодия
.

1 Интонацио
нно-
образная 
природа 
музыкальн
ого 
искусства. 
Средства 
музыкальн
ой 
выразител
ьности 
(мелодия). 
Различные
виды 
музыки – 
инструмен
тальность, 
песенност
ь.
Композит
ор – 
исполнит
ель – 
слушател
ь.

Определять характер, настроение 
и средства выразительности 
(мелодия) в музыкальном 
произведении.
Участвовать в коллективном 
пении.

2. Здравств
уй, 
Родина 
моя! 
НРК. 
Музыка
льные 
образы 
родного 
края.

1 Сочинен
ия 
отечестве
нных 
композит
оров о 
Родине.  
Элемент
ы нотной
грамоты. 
Формы 

Эмоционально откликаться на 
музыкальное произведение и 
выражать свое впечатление в 
пении,  показывать определенный 
уровень развития образного и 
ассоциативного мышления и 
воображения, музыкальной памяти 
и слуха, певческого голоса.
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построен
ия 
музыки 
(освоени
е 
куплетно
й формы:
запев, 
припев). 
Регионал
ьные 
музыкаль
но-
поэтичес
кие 
традиции
.

3. Гимн 
России.

1 Гимн 
России как
один из 
основных 
государств
енных 
символов 
страны, 
известных 
всему 
миру.
Сочинения
отечествен
ных 
композито
ров о 
Родине.

Знакомство с символами России –  
Флаг, Герб, Гимн.
Выявление общности интонаций, 
ритмов, характера и настроения 
этих произведений

«ДЕНЬ ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ»

4. Музыка
льные 
инструм
енты 
(фортеп
иано)

1 Тембровая 
окраска 
наиболее 
популярны
х 
музыкальн

 Узнавать изученные 
произведения, называть их 
авторов, сравнивать характер, 
настроение и средства 
выразительности в музыкальных 
произведениях.
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ых 
инструмен
тов. 
Музыкаль
ные 
инструмен
ты 
(фортепиа
но). 
Элементы 
нотной 
грамоты. 
Музыкал
ьные 
инструме
нты 
(фортепи
ано). 

5. Природа
и 
музыка. 
Прогулк
а.

1 Знакомст
во с 
творчест
вом 
отечестве
нных 
композит
оров.  
Выразите
льность и
изобрази
тельност
ь в 
музыке. 
Песеннос
ть, 
танцевал
ьность, 
маршево
сть. 

Воплощать в звучании голоса или 
инструмента образы природы и 
окружающей жизни, 
продемонстрировать понимание 
интонационно-образной природы 
музыкального искусства, 
взаимосвязи выразительности и 
изобразительности в музыке, 
эмоционально откликнуться на 
музыкальное произведение и 
выразить свое впечатление в пении,
игре или пластике. Передавать 
настроение музыки в пении, 
музыкально-пластическом 
движении.

6. Танцы, 
танцы, 
танцы…

1 Песня, 
танец и 
марш как
три 
основные
области 

Определять  основные жанры 
музыки (песня, танец, марш). Уметь 
сравнивать контрастные 
произведения разных 
композиторов, определять их 
жанровую основу. Наблюдать за 
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музыкаль
ного 
искусств
а, 
неразрыв
но 
связанны
е с 
жизнью 
человека.

процессом музыкального развития 
на основе сходства и различия 
интонаций, тем, образов. Уметь 
отличать по ритмической основе 
эти танцы.

7. Эти 
разные 
марши.

1 Песеннос
ть,  
танцевал
ьность,  
маршево
сть. 
Основны
е 
средства 
музыкаль
ной 
выразите
льности 
(ритм, 
пульс).

Исполнять музыкальные 
произведения отдельных форм и 
жанров (пение, музыкально-
пластическое движение), 
продемонстрировать понимание 
интонационно-образной природы 
музыкального искусства, 
взаимосвязи выразительности и 
изобразительности в музыке, 
многозначности музыкальной 
речи в ситуации сравнения 
произведений разных видов 
искусств, эмоционально 
откликнуться на музыкальное 
произведение.

8. Расскаж
и сказку.
Колыбел
ьные. 
Мама.

1 Определят
ь на слух 
основные 
жанры 
музыки 
(песня, 
танец и 
марш), 
определять
и 
сравнивать
характер, 
настроени
е и 
средства 
выразител
ьности в 
музыкальн
ых 

Интонации музыкальные и 
речевые. Их сходство и различие. 
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произведе
ниях, 
передавать
настроени
е музыки в
пении, 
музыкальн
о-
пластическ
ом 
движении, 
игре на 
элементар
ных 
музыкальн
ых 
инструмен
тах.

9. Русские 
народны
е 
инструм
енты. 
НРК. 
Инструм
енты 
Урала.

1 Музыкал
ьный 
фольклор
народов 
России. 
Особенн
ости 
звучания 
оркестра 
народны
х 
инструме
нтов. 
Оркестр 
народны
х 
инструме
нтов. 
Регионал
ьные 
музыкаль
но-
поэтичес
кие 
традиции
.

Передавать настроение музыки и 
его изменение: в пении, 
музыкально-пластическом 
движении, игре на музыкальных 
инструментах, определять и 
сравнивать характер, настроение и 
средства музыкальной 
выразительности в музыкальных 
произведениях.
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10. Звучащи
е 
картины
.

1 Интонац
ия – 
источник
элементо
в 
музыкаль
ной речи.
Музыкал
ьная речь
как 
сочинени
я 
композит
оров, 
передача 
информа
ции, 
выражен
ной в 
звуках.

Продемонстрировать понимание 
интонационно-образной природы 
музыкального искусства, 
взаимосвязи выразительности и 
изобразительности в музыке, 
многозначности музыкальной 
речи в ситуации сравнения 
произведений разных видов 
искусств; передавать собственные
музыкальные впечатления с 
помощью какого-либо вида 
музыкально-творческой 
деятельности.

«О РОССИИ ПЕТЬ, ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ»

11. Великий
колоколь
ный 
звон. 
Звучащи
е 
картины
.

1 Композит
ор как 
создатель
музыки. 
Духовная
музыка в 
творчест
ве 
композит
оров. 
Музыка 
религиоз
ной 
традиции
. 

Выступать в роли слушателей,  
эмоционально откликаясь на 
исполнение музыкальных 
произведений.

12. Святые 
земли 
русской.
Князь 
Алексан
др 
Невский

1 Народны
е 
музыкаль
ные 
традиции
Отечеств
а. 

Продемонстрировать личностно-
окрашенное эмоционально-
образное восприятие музыки, 
исполнять в хоре вокальные 
произведения с сопровождением и 
без сопровождения, кантилена, 
пение а-capella.
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. Сергий
Радонеж
ский.

Обобщен
ное 
представ
ление 
историче
ского 
прошлог
о в 
музыкаль
ных 
образах. 
Кантата.

13. Утрення
я 
молитва.

1 Духовная 
музыка в 
творчестве
композито
ров 
Многообра
зие 
этнокульту
рных, 
историчес
ки 
сложивши
хся 
традиций. 

Определять и сравнивать характер, 
настроение и средства  
музыкальной выразительности в 
музыкальных произведениях. 

14. С 
Рождест
вом 
Христов
ым!

1 Музыка в
народны
х 
обрядах 
и 
традиция
х. 
Народны
е 
музыкаль
ные 
традиции
Отечеств
а. 
Праздник
и 

Охотно участвовать в коллективной
творческой деятельности при 
воплощении различных 
музыкальных образов; 
эмоционально откликнуться на 
музыкальное произведение и 
выразить свое впечатление в пении,
игре или пластике.
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Русской 
правосла
вной 
церкви.

15. Музыка 
на 
Новогод
нем 
праздни
ке.

1 Народны
е 
музыкаль
ные 
традиции
Отечеств
а. 
Народное
и 
професси
ональное
музыкаль
ное 
творчест
во 
разных 
стран 
мира. 

Выражать свое эмоциональное 
отношение к музыкальным образам
исторического прошлого в слове, 
рисунке, пении и др.

16. Обобще
ние 
темы « 
О 
России 
петь - 
что 
стремит
ься в 
храм»

1 Музыкаль
ное 
исполнени
е как 
способ 
творческог
о 
самовыра
жения в 
искусстве.
Накоплен
ие и 
обобщен
ие 
музыкаль
но-
слуховых
впечатле
ний 
второкла
ссников.

Продемонстрировать знания о 
музыке, охотно участвовать в 
коллективной творческой 
деятельности при воплощении 
различных музыкальных образов; 
продемонстрировать личностно-
окрашенное эмоционально-
образное восприятие музыки, 
увлеченность музыкальными 
занятиями и музыкально-
творческой деятельностью; 
развитие умений и навыков 
хорового и ансамблевого пения.

«ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО»
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17. Русские 
народны
е 
инструм
енты. 
Плясовы
е 
наигры
ши. 
Разыгра
й песню.

1 Наблюде
ние 
народног
о 
творчест
ва. 
Музыкал
ьные 
инструме
нты. 
Оркестр 
народны
х 
инструме
нтов. 
Народны
е 
музыкаль
ные 
традиции
Отечеств
а.

Передавать настроение музыки и 
его изменение: в пении, 
музыкально-пластическом 
движении, игре на музыкальных 
инструментах, определять и 
сравнивать характер, настроение и 
средства музыкальной 
выразительности в музыкальных 
произведениях, исполнять 
музыкальные произведения 
отдельных форм и жанров 
(инструментальное музицирование,
импровизация).

18. Музыка 
в 
народно
м стиле. 
Сочини 
песенку.

1 Наблюде
ние 
народног
о 
творчест
ва. 
Музыкал
ьный и 
поэтичес
кий 
фольклор
России: 
песни, 
танцы, 
хороводы
, игры-
драматиз
ации.

Обнаруживать и выявлять 
общность истоков народной и 
профессиональной музыки, 
характерные свойства народной и 
композиторской музыки, различать 
музыку по характеру и настроению.
Воплощать  художественно-
образное содержание музыкального
народного творчества в песнях  и 
играх.

19. Провод
ы зимы. 
Встреча 

1 Музыка в 
народных 
обрядах и 

Передавать настроение музыки и 
его изменение в пении, 
музыкально-пластическом 
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весны…
НРК. 
Вороний
праздни
к.

обычаях. 
Народные 
музыкальн
ые 
традиции 
родного 
края.

движении, игре на музыкальных 
инструментах, исполнять несколько
народных песен.

«В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ»

20. Детский
музыкал
ьный 
театр. 
Опера

1 Песенность, 
танцевальность, 
маршевость как 
основа 
становления 
более сложных 
жанров – оперы. 
Интонации 
музыкальные и 
речевые.

Передавать настроение 
музыки в пении, 
исполнять в хоре 
вокальные произведения  
с сопровождением и без 
сопровождения.

21. Балет. 1 Песенность, 
танцевальность, 
маршевость как 
основа 
становления 
более сложных 
жанров – балет.

Определять и сравнивать 
характер, настроение, 
выразительные средства 
музыки. Исполнять 
различные  по характеру 
музыкальные 
произведения во время 
вокально-хоровой работы,
петь легко, напевно не

22. Театр 
оперы и 
балета. 
Волшеб
ная 
палочка 
дирижер
а.

1 Музыкальные 
театры. Опера, 
балет. 
Симфонический 
оркестр. 

Определять на слух 
основные жанры (песня, 
танец, марш), определять и
сравнивать характер, 
настроение, выразительные
средства музыки.

23. Опера 
«Руслан 
и 
Людмил
а» 
Сцены 
из 

1 Опера. 
Музыкальное 
развитие в 
сопоставлении и 
столкновении 
человеческих 
чувств, тем, 

Определять и сравнивать 
характер, настроение и 
средства музыкальной 
выразительности в 
музыкальных фрагментах, 
эмоционально откликаясь 
на исполнение 
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оперы. 
Какое 
чудное 
мгновен
ье.

художественных 
образов. 
Различные виды 
музыки: 
вокальная, 
инструментальна
я; сольная, 
хоровая, 
оркестровая. 
Формы 
построения 
музыки.

музыкальных 
произведений.

24. Увертюр
а. 
Финал.

1 Опера. 
Музыкальное 
развитие в 
сопоставлении и 
столкновении 
человеческих 
чувств, тем, 
художественных 
образов. 
Различные виды 
музыки: 
вокальная, 
инструментальна
я; сольная, 
хоровая, 
оркестровая.

Узнавать изученные 
музыкальные произведения
и называть имена их 
авторов, определять и 
сравнивать характер, 
настроение и средства 
музыкальной 
выразительности в 
музыкальных фрагментах.

«В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ»

25. 
26.

Симфон
ическая 
сказка. 
С. 
Прокофь
ев «Петя
и волк».

1 Музыкальные  
инструменты. 
Симфонический 
оркестр. 
Музыкальные 
портреты и образы
в симфонической 
музыке. Основные 
средства 
музыкальной 
выразительности 
(тембр).

Передавать собственные 
музыкальные впечатления 
с помощью какого-либо 
вида музыкально-
творческой деятельности,  
выступать в роли 
слушателей,  эмоционально
откликаясь на исполнение 
музыкальных 
произведений.

27. Картинк
и с 

1 Выразительность
и 

Узнавать изученные 
музыкальные произведения
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выставк
и. 
Музыка
льное 
впечатле
ние

изобразительност
ь в музыке. 
Музыкальные 
портреты и 
образы в 
симфонической и
фортепианной 
музыке.

и называть их авторов, 
продемонстрировать 
понимание интонационно-
образной природы 
музыкального искусства, 
взаимосвязи 
выразительности и 
изобразительности в 
музыке.

28. «Звучит 
нестаре
ющий 
Моцарт»
.

1 Постижение 
общих 
закономерностей 
музыки: развитие
музыки – 
движение 
музыки. 
Знакомство 
учащихся с 
творчеством  
великого 
австрийского 
композитора 
В.А.Моцарта.

Узнавать изученные 
музыкальные произведения
и называть имена их 
авторов, определять и 
сравнивать характер, 
настроение  и средства 
выразительности в 
музыкальных 
произведениях.

29. Симфон
ия № 40.
Увертюр
а к 
опере 
«Свадьб
а 
Фигаро»
.

1 Знакомство 
учащихся с 
произведениями 
великого 
австрийского 
композитора 
В.А.Моцарта.
Развитие музыки 
в исполнении. 
Музыкальное 
развитие в 
сопоставлении и 
столкновении 
человеческих 
чувств, тем, 
художественных 
образов.

Передавать собственные 
музыкальные впечатления
с помощью какого-либо 
вида музыкально-
творческой деятельности, 
выступать в роли 
слушателей,  
эмоционально откликаясь
на исполнение 
музыкальных 
произведений.

«ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ»
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30. Волшеб
ный  
цветик- 
семицве
тик. 
Музыка
льные 
инструм
енты 
(орган). 
И все 
это – 
Бах.

1 Интонация – 
источник 
элементов 
музыкальной 
речи. 
Музыкальные 
инструменты 
(орган). 

Узнавать изученные 
музыкальные произведения
и называть имена их 
авторов, исполнять в хоре 
вокальные произведения с 
сопровождением и без 
сопровождения.

31. Все в 
движени
и. 
Попутна
я песня. 
Музыка 
учит 
людей 
понимат
ь друг 
друга.

1 Выразительность
и 
изобразительност
ь в музыке. 
Музыкальная 
речь как 
сочинения 
композиторов, 
передача 
информации, 
выраженной в 
звуках.

Определять и сравнивать 
характер, настроение и 
средства 
выразительности в 
музыкальных 
произведениях,  узнавать 
изученные музыкальные 
произведения и называть 
имена их авторов.

32. Два 
лада. 
Легенда.
Природа
и 
музыка. 
Печаль 
моя 
светла.

1 Музыкальная 
речь как способ 
общения между 
людьми, ее 
эмоциональное 
воздействие на 
слушателей.

Определять на слух 
основные жанры (песня, 
танец, марш), 
эмоционально 
откликнуться на 
музыкальное произведение
и выразить свое 
впечатление в пении, игре 
или пластике.

33. Мир 
компози
тора. 
(П.Чайк
овский, 
С.Проко
фьев).

1 Музыкальная 
речь как 
сочинения 
композиторов, 
передача 
информации, 
выраженной в 

Уметь сравнивать 
контрастные произведения 
по характеру.  Делать 
самостоятельный разбор 
музыкальных 
произведений (характер, 
средства музыкальной 
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звуках. 
Региональные 
музыкально-
поэтические 
традиции: 
содержание, 
образная сфера и 
музыкальный 
язык.

выразительности).

34. Могут 
ли 
иссякну
ть 
мелодии
? 
Обобща
ющий 
урок.

1 Конкурсы и 
фестивали 
музыкантов. 
Своеобразие 
(стиль) 
музыкальной речи 
композиторов 
(С.Прокофьева, 
П.Чайковского).

Передавать собственные 
музыкальные впечатления 
с помощью какого-либо 
вида музыкально-
творческой деятельности,  
выступать в роли 
слушателей,  эмоционально
откликаясь на исполнение 
музыкальных 
произведений.

Итого: 34

3 класс

«РОССИЯ – РОДИНА МОЯ»

1. Мелодия
– душа 
музыки.

1 Отличительные 
черты русской 
музыки. Понятия 
«симфония», 
«лирика», 
«лирический 
образ».
Соединение 
изобразительного 
и выразительного в
музыке. 

Ориентироваться в 
музыкальных жанрах 
(опера, балет, симфония, 
концерт, сюита, кантата, 
романс, кант и т.д.);
Определять средства 
музыкальной 
выразительности.

2. Природа
и 
музыка. 
Лиричес
кие 
образы 
русских 

1 Определения 
«романса», 
«лирического 
образа», «романса 
без слов». 
Певческие голоса: 
сопрано, баритон. 

Выявлять жанровое начало 
музыки;
Оценивать эмоциональный 
характер музыки и 
определять ее образное 
содержание.
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романсо
в.

Понятие 
«пейзажная 
лирика», подбор 
иллюстраций, 
близких романсам, 
прослушанным на 
уроке. 

3. Жанр 
канта в 
русской 
музыке.

1 Музыкальные 
особенности 
виватного 
(хвалебного) канта 
(песенность + 
маршевость, 
речевые интонации
призывного 
возгласа, 
торжественный, 
праздничный, 
ликующий 
характер) и 
солдатской песни-
марша. 

Выявление жанровых 
признаков, зерна-
интонации, лада, состава 
исполнителей.Определять 
особенности звучания 
знакомых музыкальных 
инструментов  и вокальных
голосов.

4. Кантата 
«Алекса
ндр 
Невский
».

1  Определение 
«песня-гимн», 
музыкальные 
особенности 
гимна. 
Определение 
«кантаты». 3-
частная форма. 
Особенности 
колокольных 
звонов - набат 
(имитация звона в 
колокол).

Знать характерные 
особенности 
музыкального языка 
великих композиторов.

5. Опера 
«Иван 
Сусанин
». Да 
будет 
вовеки 
веков 
сильна
… 

1 Составные 
элементы оперы: 
ария, хоровая 
сцена, эпилог. 
Интонационное 
родство 
музыкальных тем 
оперы с 
народными 

Характерные особенности 
колокольных звонов – 
благовест. Отличительные 
черты русской музыки. 
Жанры музыки (песня, 
танец, марш);
Особенности звучания 
знакомых музыкальных 
инструментов  и вокальных
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мелодиями. голосов;
Уметь:
Выявлять жанровое начало 
музыки.

«ДЕНЬ ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ»

6. Образы 
утренне
й 
природы
в 
музыке.

1 Воплощение 
образов утренней 
природы в музыке. 
Принципы 
музыкального 
развития. Развитие
зерна-интонации в 
одночастной 
форме. Имитация 
дирижерского 
жеста. 

Оценивать эмоциональный 
характер музыки и 
определять ее образное 
содержание.

7. Портрет 
в 
музыке 
«В 
каждой 
интонац
ии 
спрятан 
человек
». 

1  Портрет в музыке.
Соединение 
выразительного и 
изобразительного. 
Музыкальная 
скороговорка. 
Контраст в музыке.

Понимать основные 
дирижерские жесты: 
внимание, дыхание, 
начало, окончание, плавное
звуковедение;
Участвовать в 
коллективной 
исполнительской 
деятельности (пении, 
пластическом 
интонировании, 
импровизации.

8. Детские 
образы 
М.П. Му
соргског
о и 
П.И. Чай
ковского
.

1 Характерные 
черты 
музыкального 
языка 
Чайковского П.И. и
Мусоргского М.П. 
Речитатив, 
интонационная 
выразительность. 
Конкурс-игра - 
изображение 
героев при помощи
пластики и 
движений.

Участвовать в 
коллективной 
исполнительской 
деятельности (пении, 
пластическом 
интонировании, 
импровизации.
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9. Образы 
вечерне
й 
природы
. 

1 Контраст в музыке.
Понятие 
«пейзажная 
лирика», подбор 
иллюстраций, 
близких 
прослушанным 
произведениям. 
Интегративные 
связи видов 
искусств.

Уметь  видеть 
многообразие  
музыкальных  сочинений.  
Исполнять  песни  о  вечере
мягко,  распределяя  
дыхание  на всю  фразу.

«О РОССИИ ПЕТЬ, ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ»

10. Два 
музыкал
ьных 
обращен
ия к 
Богород
ице.

1 Жанр прелюдии, 
музыкальный 
инструмент 
клавесин. 
Певческий голос: 
дискант. 
Отличительные 
особенности 
песнопений 
западноевропейско
й и русской 
духовной музыки - 
эмоционально-
образное родство и
различие.

Определять  характер  
музыки, выражающий  
чувства художника.

11. Древней
шая 
песнь 
материн
ства.
Образ 
матери в
музыке, 
поэзии, 
живопис
и.

1 Специфика 
воплощения образа
Богоматери в 
западноевропейско
й и русской 
духовной музыки.

Сравнивать  музыку  
Шуберта  и  Рахманинова. 
Уметь  характеризовать  
духовную  музыку.  

12. Образ 
матери в
совреме
нном 
искусств

1 Специфика 
воплощения образа
Богоматери в 
современном 
искусстве. 

Сравнивать содержание  
художественных  картин,    
музыкальные  и  
художественные  образы.
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е.  

13. Праздни
ки 
правосл
авной 
церкви. 
Вербное
воскресе
ние.

1 Знакомство с 
традицией 
празднования 
Вербного 
воскресения. 
Музыкальные 
особенности жанра
величания.

Знакомство  с  праздниками
Православной  церкви. 
Знать  историю  праздника 
«Вербное  воскресение».

14. Музыка
льный 
образ 
праздни
ка в 
классиче
ской и 
совреме
нной 
музыке.

1 Воплощение в 
классической 
музыке традицией 
празднования 
Вербного 
воскресения. 

Исполнять  знакомые  
песни  о  праздниках  
/рождественские  песни/.

15. Святые 
земли 
Русской.
Княгиня
Ольга, 
Князь 
Владими
р. 

1 Жанры величания 
и баллады в 
музыке и поэзии.
Историческая 
сказка о важных 
событиях истории 
России, традициях 
и обрядах народа, 
об отношении 
людей к родной 
природе. 

Определение музыкальных
особенностей духовной 
музыки: строгий и 
торжественный характер, 
напевность, 
неторопливость движения. 
Сравнение баллады, 
величания, молитвы и 
выявление их 
интонационно-образного 
родства.

16. Обобща
ющий 
урок.
Музыка 
на 
Новогод
нем 
праздни
ке.

1  Тестирование 
учащихся.

Демонстрировать  навыки, 
приобретенные  на  уроках.

«ГОРИ ГРОИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО»

17. Былина 1 Жанровые Определить  характер  
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как 
древний 
жанр 
русского
песенно
го 
фолькло
ра.

особенности 
былины, 
специфика 
исполнения былин.
Имитация игры на 
гуслях.
Сопоставление 
зрительного ряда 
учебника с 
музыкальным 
воплощением 
былин.

былин,  знать  содержание, 
особенности  исполнения  
народных  певцов  русской 
старины - гусляров,  
особенности  жанра  
«былина»/ старина/.

18. Образы 
народны
х 
сказител
ей в 
русских 
операх 
(Баян и 
Садко). 
Образ 
певца-
пастушк
а Леля.

1 Воплощение жанра
былины в оперном 
искусстве. 
Определение 
выразительных 
особенностей 
былинного сказа. 
Певческие голоса: 
тенор, меццо-
сопрано. Народные
напевы в оперном 
жанре. 

Импровизация на заданную
мелодию и текст, 
ритмическое 
сопровождение, 
«разыгрывание» песни по 
ролям.

19. Маслени
ца – 
праздни
к 
русского
народа. 

1  Знакомство с 
русскими 
обычаями через 
лучшие образцы 
музыкального 
фольклора. 
Приметы 
праздника 
Масленица. 
Воплощение 
праздника 
масленица в 
оперном жанре. 
Характерные 
интонации и 
жанровые 
особенности 
масленичных 

Исполнение с 
сопровождением  
простейших музыкальных 
инструментов – ложки, 
бубны, свистульки, свирели
и др., с танцевальными 
движениями.
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песен.

«В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ»

20. Опера 
«Руслан 
и 
Людмил
а» 
М.И. Гл
инки. 
Образы 
Руслана,
Людмил
ы, 
Черномо
ра.

1 Урок-путешествие 
в оперный театр.
Составные 
элементы оперы: 
ария, каватина. 
Музыкальная 
характеристика 
оперного 
персонажа. 
Певческие голоса: 
сопрано, баритон.
3-частная форма 
арии.

Знакомство с  
разновидностями   
голосов /баритон  и  
сопрано/.   Составление 
характеристики героя,  
сравнение  его  
поэтического  и  
музыкального  образов.

21. Образы 
Фарлафа
, Наины.
Увертюр
а.

1 Составные 
элементы оперы: 
увертюра, оперная 
сцена, рондо. 
Музыкальная 
характеристика 
оперного 
персонажа. 
Певческие голоса: 
бас. Определение 
формы рондо.

Определение  увертюры. 
Уметь услышать,  на  каких
темах построена  музыка  
увертюры. Исполнять  тему
заключительного  хора.

22. Опера 
«Орфей 
и 
Эвридик
а» 
К. Глюк
а. 
Контрас
т 
образов. 
Опера 
«Снегур
очка» 
Н.А. Ри

1 Контраст в опере. 
Лирические 
образы. Унисон в 
хоре. Музыкальная
характеристика 
Снегурочки.

Видеть  контраст  добра и  
зла,  познакомиться  с  
мифом  об  Орфее,  
выучить  темы. Услышать  
в  музыке  современность/ 
написана  давно, но  
созвучна  нашим чувствам/.
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мского-
Корсако
ва. 
Образ 
Снегуро
чки.

23. Опера 
«Снегур
очка». 
Образ 
царя 
Беренде
я. Танцы
и песни 
в 
заповедн
ом лесу.

1 Музыкальный 
портрет оперного 
персонажа на 
примере образа 
царя Берендея. 
Музыкальные 
особенности 
шуточного жанра в
оперном 
искусстве: 
жизнерадостный 
характер пляски, 
яркие интонации-
попевки, приемы 
развития – повтор 
и варьирование. 
Театрализация 
пляски: притопы, 
прихлопы, 
сопровождение 
танца 
музыкальными 
инструментами 
(бубны, ложки, 
свистульки и пр.).

Услышать  контраст  в  
музыке  пролога  и  сцены  
таяния,  составить  портрет
царя  Берендея,  
проследить  развитие   
пляски  скоморохов.

24. Образы 
природы
в 
музыке 
Н.А. Ри
мского-
Корсако
ва. 
«Океан 
– море 
синее», 
вступле
ние к 

1 Приемы развития 
музыки в оперном 
жанре. Повторение
3-частной формы. 
Контрастные 
образы в балете.
Сочинение сюжета
в соответствии с 
развитием музыки.

Услышать  контраст  во  
вступлении  к  балету, 
слушая  финал,  рассказать 
о  том, как  заканчивается  
действие.
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опере 
«Садко».
Образы 
добра и 
зла в 
балете 
«Спяща
я 
красави
ца» 
П.И. Чай
ковского
.

25. Мюзикл
ы: 
«Звуки 
музыки»
. 
Р. Родже
рса, 
«Волк и 
семеро 
козлят 
на 
новый 
лад» А. 
Рыбнико
ва.

1 Выявление 
сходных и 
различных черт 
между детской 
оперой и 
мюзиклом. 
Определение 
характерных черт 
мюзикла.

Закрепление основных 
понятий: опера, балет, 
мюзикл, музыкальная 
характеристика, увертюра, 
оркестр.

«В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ»

26. Инструм
ентальн
ый 
концерт. 
Народна
я песня 
в 
концерте
.

1 Определение 
жанра концерта.
Вариационное 
развитие народной 
темы в жанре 
концерта. 

Уметь в  музыке  услышать 
близость  народной  песне. 

27. Сюита 
Э. Грига 
«Пер 
Гюнт» 

1 Определение 
жанра сюиты.
Особенности 
вариационного 

 Сопоставление пьес 
сюиты на основе 
интонационного родства: 
сравнение первоначальных 
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из 
музыки 
к драме 
Г. 
Ибсена. 
Контрас
тные 
образы и
особенн
ости их 
музыкал
ьного 
развития
. 
Женские
образы 
сюиты, 
их 
интонац
ионная 
близость
.

развития. интонаций, последующее 
восходящее движение.

28. Особенн
ости 
интонац
ионно-
образног
о 
развития
образов 
«Героич
еской 
симфон
ии» 
Л. Бетхо
вена.

1 Жанр симфонии. 
Интонационно-
образный анализ 
тем. Определение 
трехчастной 
формы 2 части. 
Черты траурного 
марша.

Сравнивать образ 1  части  
симфонии с  картиной  
Айвазовского «Буря  на  
северном  море». Сравнить 
характер  тем  финала.
Продирижировать  
оркестром.

29. Мир 
Л. Бетхо
вена: 
выявлен
ие 
особенн
остей 
музыкал

1 Повторение формы
вариаций. 
Интонационное 
родство частей 
симфонии.

Выявление стилистических
особенностей 
музыкального языка 
Л.Бетховена.
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ьного 
языка 
компози
тора. 

«ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ»

30. Джаз – 
одно из 
направл
ений 
совреме
нной 
музыки. 
Джаз и 
музыка 
Дж. Гер
швина. 

1 Знакомство с 
разновидностями, 
особенностями  
джазовой музыки. 

Определение характерных 
элементов джазовой 
музыки.
Определение главной 
мысли,  сопоставление на 
основе принципа «сходства
и различия».

31. Мир 
компози
торов:
Г.В. Сви
ридов и 
С.С. Про
кофьев, 
особенн
ости 
стиля 
компози
торов.

1 Стилистические 
особенности 
музыкального 
языка 
Г.В. Свиридова и 
С.С. Прокофьева. 
Вокальная 
импровизация на 
фразу «Снег идет».

Создать  воображаемый   
портрет   композиторов,  
что  их  объединяет.

32.. Особенн
ости 
музыкал
ьного 
языка 
разных 
компози
торов: 
Э. Григ, 
П.И. Чай
ковский,
В.А. Мо
царт.

1 Стилистические 
особенности 
музыкального 
языка Э. Грига, 
П.И. Чайковского, 
В.А. Моцарта. 
Ролевая игра 
«Играем в 
дирижера». 

Подчеркнуть  значение  
музыки  в  жизни  
человека,  великую  силу  
искусства.  Найти  общее  в
музыке   Моцарта,  
Бетховена,  Глинки.

33. Прослав
им 

1 Гимн  
человеческому  

Слушание гимна. 
Характерные черты гимна.
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радость 
на 
земле. 

счастью.

34. Обобща
ющий 
урок 

1 Тестирование 
уровня 
музыкального 
развития учащихся
3 класса.

Исполнять  выразительно
полюбившиеся  мелодии.

Итого: 34

4 класс

«РОССИЯ – РОДИНА МОЯ»

1. Россия –
Родина  
моя.
Мелодия
. 
НРК 
Песни о 
Родине 
компози
торов 
Урала.

1 Основные средства
музыкальной 
выразительности 
(мелодия). 
Общность 
интонаций 
народной музыки. 
Роль исполнителя 
в донесении 
музыкального 
произведения до 
слушателя. 
Особенности 
тембрового 
звучания 
различных 
певческих голосов 
и их 
исполнительские 
возможности.

Уметь  составить  
сравнительную  
характеристику  музыки 
Чайковского  и  
Рахманинова,  подобрать  
стихи  о  родном  
крае,  созвучные  музыке  
этих  композиторов.  
Выделить мелодию,  как  
главное  выразительное  
средство  музыки.

2. Как 
сложили
песню. 

1 Музыкальное 
исполнение как 
способ творческого
самовыражения в 
искусстве. 
Музыкальный 
фольклор как 
особая форма 
самовыражения. 

Знать  особенности  
русской  народной  песни,  
уметь  определять  жанры,  
выразительно  исполнять  
народные  мелодии.  В  
музыке  Рахманинова  
определять  мелодическое 
начало.

3. «Ты  1 Способность Уметь  исполнять  главные 
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откуда,  
русская, 
зародила
сь  
музыка»
. 

музыки в образной
форме передать 
настроения, 
чувства, характер 
человека, его 
отношение к 
природе, к жизни. 
Интонация – 
источник 
элементов 
музыкальной речи.
Жанры народных 
песен, их 
интонационно-
образные 
особенности.

темы   хора  «Вставайте,  
люди русские», услышать 
интонацию  плача,  
мольбы,  определять
характер  патриотической  
музыки.  Сравнить  хор  
«Славься» Глинки   и   
«Въезд  Александра  
Невского  во  Псков».

4. «Я 
пойду 
по полю 
белому
… На 
великий 
праздни
к 
собралас
я  Русь!»

1 Музыкальная 
интонация как 
основа 
музыкального 
искусства, 
отличающая его от 
других искусств.
Прокофьев  
«Александр  
Невский».

Знакомство  со  святыми  
земли  Русской,  назвать  
имена  святых /Александр  
Невский,  Сергий  
Радонежский,  Княгиня 
Ольга,  Великий  князь  
Владимир/,  знакомство  с  
песней-гимном    стихирой,
слышать  торжественный,  
праздничный характер.  
Сравнить  музыку  
Бородина,  Мусоргского  с  
картиной  Васнецова.

«ДЕНЬ ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ»

5. « Приют
спокойс
твия,  
трудов  
и  
вдохнов
енья».
А.С. 
Пушкин 
и  
музыка. 

1 Музыкальная 
интонация как 
основа 
музыкального 
искусства, 
отличающая его от 
других искусств. 
Общее и 
особенное в 
музыкальной и 
речевой 
интонациях, их 
эмоционально-

Чайковский  «Зимнее  
утро»  из  «Детского  
альбома». Описать  чувства
ребенка.  Сравнить  с  
настроением  
стихотворения  Пушкина.  
Уметь  выразительно  
читать  стихи. Сравнить  
хор  Шебалина  «Зимняя  
дорога»  с  одноименным 
стихотворением  Пушкина.
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образном строе.
6. Зимнее  

утро.  
Зимний 
вечер. 
Чайковс
кий  «У 
камельк
а»

1 Выразительность и
изобразительность 
в музыке. Общее и 
особенное в 
музыкальной и 
речевой 
интонациях, их 
эмоционально-
образном строе.

Сравнивать  музыку  
Чайковского  и  стихи,  
слышать  мечтательный,  
задумчивый  характер.  
Знать сказки  Пушкина, 
вспомнить  героев сказки о 
царе  Салтане,  услышать,  
как  в  музыке  передается  
сказочность. Назвать  
знакомые  музыкальные  
инструменты, создающие 
образы  белки, богатырей, 
царевны.  Знать  понятие  
тембра и  регистра.

7. «Что  за 
прелесть
эти  
сказки». 
Прокофь
ев  
«Сказоч
ка».  
Римский
-
Корсако
в  
«Сказка 
о  царе  
Салтане
». «Три  
чуда».  

1 Песенность, 
танцевальность, 
маршевость. 
Выразительность и
изобразительность.
Особенности 
звучания 
различных видов 
оркестров:  
симфонического. 
Тембровая окраска 
музыкальных 
инструментов.

Повторить  жанры  
народной  музыки:  
хороводные,  плясовые.  В  
музыке    Мусоргского из   
«Бориса  Годунова» 
услышать  отголоски  
колокольных   звонов,  
определить  характер  
музыки.

8. Ярмароч
ное  
гулянье. 
Святого
рский 
монасты
рь.

1 Композитор как 
создатель музыки. 
Выразительность и
изобразительность 
в музыке. Музыка 
в народных 
обрядах и обычаях.
Народные 
музыкальные 
традиции 
Отечества.

Слушая  романсы,  
определять  характер  
музыки  и  слов. Знать  
отличительные 
особенности   жанра  
романса.

9. Романсы 1 Выразительность и Уметь  определять  на  слух
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на  
стихи  
Пушкин
а.   
«Приют,
сияньем 
муз  
одетый».

изобразительность 
в музыке. Общее и 
особенное в 
музыкальной и 
речевой 
интонациях, их 
эмоционально-
образном строе. 

музыкальные  
произведения.

«В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ»

10-
11.

Глинка  
«Иван  
Сусанин
». 
«Праздн
иков  
праздни
к,  
торжест
во  
торжест
в».

2 Дальнейшее  
знакомство  с  
музыкой  оперы.  
Знакомство  с  
песнопениями   
русской  
Православной  
церкви. 

Услышать  интонации  
народной польской  и 
русской  музыки. 
Определить  содержание  
арии  Сусанина,  характер  
музыки.

12.  Опера  
«Хован
щина» 
М.П.Му
соргског
о.

1 Народная и 
профессиональная 
музыка. 
Знакомство с 
творчеством 
отечественных 
композиторов.

Слышать  интонационное  
своеобразие    музыки  
других  народов.  
Сравнивать    музыку  
Мусоргского  «Пляска  
персидок »  и  Глинки  
«Персидский  хор»,  
отличия  от  русской  
музыки.

13. Русский 
Восток.
Восточн
ые  
мотивы. 
Музыка 
Хачатур
яна

1 Народная и 
профессиональная 
музыка. 

Услышать  своеобразный  
колорит,  орнамент  
восточной  музыки,  
сравнить  с  картиной  
Сарьяна  «Армения».  В  « 
Колыбельной  Гаяне»  
обобщить  особенности  
как  армянской,  так и  
русской   музыки.  
Определить  характер  
танца  с  саблями.

«ГОРИ ГРОИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО»
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14. Компози
тор – 
имя  ему
народ. 
Музыка
льные 
инструм
енты 
России.

НРК   
Песни  
родной  
стороны.

1 Основные отличия 
народной и 
профессиональной
музыки как 
музыки 
безымянного 
автора, 
хранящейся в 
коллективной 
памяти народа, и 
музыки, созданной
композиторами.

 Музыкальный 
фольклор народов 
России и мира, 
народные 
музыкальные 
традиции родного 
края.

Дальнейшее  знакомство  с 
музыкальными  
инструментами России.  
Исполнять  народные  
песни  с движением.

15. Оркестр 
русских 
народны
х 
инструм
ентов.  
нрк. 
Творчес
кие 
коллекти
вы 
Урала.

1 Особенности 
звучания 
различных видов 
оркестров: 
народных 
инструментов. 
Панорама 
музыкальной 
жизни родного 
края и 
музыкальные 
традиции, 
придающие 
самобытность его 
музыкальной 
культуре. 

Определять, оценивать, 
соотносить содержание, 
образную сферу и 
музыкальный язык 
народного и 
профессионального 
музыкального творчества 
разных стран мира; 
продемонстрировать 
знания о музыкальных 
инструментах.

16. «Музык
ант-
чародей
». 
Белорус
ская 
народна
я сказка.
Обобща

1 Музыкальный 
фольклор народов 
России и мира, 
народные 
музыкальные 
традиции родного 
края.

Уметь   высказывать 
собственное мнение в 
отношении музыкальных 
явлений, эмоционально 
откликаться  на 
музыкальное 
произведение.
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ющий 
урок.

«В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ»

17. Музыка
льные  
инструм
енты.  
Вариаци
и  на  
тему  
рококо.  
Чайковс
кий
«Вариац
ии».

1 Музыкальные 
инструменты. 
Формы построения
музыки как 
обобщенное 
выражение 
художественно-
образного 
содержания 
произведений. 
Вариации.

Знать  особенности  стиля  
рококо  в  искусстве,  
определение музыкальной  
формы  «вариации»,  
сравнить  тему  вариаций  и
мелодию  хора  «Уж   как  
по  мосту,  мосточку».  
Выявить
интонационное  сходство.

18. Мусоргс
кий  
«Картин
ки  с  
выставк
и» 
«Старый
замок».

1 Различные виды 
музыки:  
инструментальная.

Закрепить  музыкальные 
жанры:  песня,  романс,  
вокализ. Определить  
образное  содержание,  
характер  и  настроение 
музыки.

19. «Счасть
е  в  
сирени  
живет». 
Рахмани
нов
романс  
«Сирень
».

1 Выразительность и
изобразительность 
в музыке.  
Музыкальное 
исполнение как 
способ творческого
самовыражения в 
искусстве. 
Различные виды 
музыки: вокальная,
сольная.

Найти  общие  черты  в  
музыке  Рахманинова  и  
Шопена, знать  
особенности  полонеза,  
вальса,  мазурки.  
Определять  на слух  
трехчастную  форму  
музыки.

20. «Не  
молкнет 
сердце  
чуткое 
Шопена.
..».
Танцы  
Шопена.

1 Знакомство с 
творчеством 
зарубежных 
композиторов-
классиков: Ф. 
Шопен. Различные
виды музыки: 
вокальная, 
инструментальная.

Определить  душевное  
состояние,  которое  
передает  музыка, 
эмоциональный  строй,  
современна  ли  музыка   
сонаты. Сравнить музыку  
Бетховена  со 
стихотворением  
Заболоцкого.
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21. Патетич
еская  
соната  
Бетхове
на.
Годы 
странств
ий. 
Глинка 
романс  
«Венеци
анская 
ночь»,  
«Арагон
ская  
хота»,  
Чайковс
кий  
«Баркар
ола».

1 Знакомство с 
творчеством 
зарубежных 
композиторов-
классиков: Л. 
Бетховен. Формы 
построения 
музыки как 
обобщенное 
выражение 
художественно-
образного 
содержания 
произведений.

Увидеть  
интернациональность  
музыкального  языка.  
Закрепить  средства  
выразительности,  
свойственные  баркароле.  
Сравнить  с  ноктюрном  
Бородина  /любование 
природой/.  Составить  
сравнительную  
характеристику  музыки   
Глинки  и  Чайковского.

22. «Царит  
гармони
я  
оркестра
».
Концерт
ные 
залы 
Челябин
ска

1 Особенности 
звучания 
различных видов 
оркестров:  
симфонического.  

Накопление и обобщение 
музыкально-слуховых 
впечатлений. Исполнение 
разученных произведений, 
участие в коллективном 
пении.

«В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ»

23. Театр  
музыкал
ьной  
комедии.
Мюзикл.

1 Песенность, 
танцевальность, 
маршевость как 
основа 
становления более 
сложных жанров – 
оперетта и 
мюзикл.Знать 
названия 
изученных жанров 
музыки: оперетта, 
мюзикл. Понимать 

Знать названия изученных 
жанров  музыки: оперетта, 
мюзикл. Понимать 
особенности 
взаимодействия и развития 
различных образов 
музыкального спектакля.
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особенности 
взаимодействия и 
развития 
различных образов
музыкального 
спектакля.

24. Балет 
«Петру
шка»

1 Песенность, 
танцевальность, 
маршевость как 
основа 
становления более 
сложных жанров – 
балета.

Демонстрировать 
понимание интонационно-
образной природы 
музыкального искусства, 
взаимосвязи 
выразительности и 
изобразительности в 
музыке, многозначности 
музыкальной речи в 
ситуации сравнения 
произведений разных 
видов искусств.

«О РОССИИ ПЕТЬ, ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ»

25. Святые  
земли 
Русской.
Илья  
Муроме
ц.  
Бородин
«Богаты
рская  
симфон
ия».  
Мусоргс
кий
«Богаты
рские  
ворота».

1 Музыкальный 
фольклор народов 
России и мира, 
народные 
музыкальные 
традиции родного 
края.

Узнавать изученные 
музыкальные произведения
и называть имена их 
авторов, определять, 
оценивать, соотносить 
содержание, образную 
сферу и музыкальный язык
народного и 
профессионального 
музыкального творчества.

26. Кирилл 
и 
Мефоди
й. нрк. 
Праздни
ки 

1 Народные 
музыкальные 
традиции 
Отечества.

Уметь определять, 
оценивать, соотносить 
содержание, образную 
сферу и музыкальный язык
народного и 
профессионального 
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народов 
Урала.

музыкального творчества.

27. Праздни
ков 
праздни
к, 
торжест
во из 
торжест
в. 

1 Музыка в 
народных обрядах 
и обычаях. 
Музыкальный 
фольклор как 
особая форма 
самовыражения. 

Знать и понимать: 
народные музыкальные 
традиции родного края 
(праздники и обряды), 
религиозные традиции.

28. Родной 
обычай 
старины
. 
Светлый
праздни
к.

1 Музыка в 
народных обрядах 
и обычаях. 
Народные 
музыкальные 
традиции родного 
края.

Уметь определять, 
оценивать, соотносить 
содержание музыкальных 
произведений. Понимать 
значение колокольных 
звонов  и колокольности в 
музыке русских 
композиторов; - сравнивать
музыкальные образы 
народных и церковных 
праздников.

«ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО»

29. Народн
ые 
праздни
ки. 
Троица.

1 Музыка в 
народных обрядах 
и обычаях. 
Народные 
музыкальные 
традиции родного 
края. Народные 
музыкальные 
игры. 

Знать и понимать народные
музыкальные традиции 
родного края.

Уметь исполнять и 
разыгрывать народные 
песни, участвовать в 
коллективных играх-
драматизациях, сочинять 
мелодии на поэтические 
тексты.

«ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ»

30. Прелюд
ия. 
Исповед

1 Интонация как 
внутреннее 
озвученное 

Знать и понимать названия 
изучаемых жанров и форм 
музыки; названия 
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ь души. 
Революц
ионный 
этюд.

состояние, 
выражение эмоций
и отражение 
мыслей. Различные
жанры 
фортепианной 
музыки. 

изученных произведений и 
их авторов, смысл понятий 
– музыкальный образ.

31. Мастерс
тво 
исполни
теля. 
Музыка
льные 
инструм
енты 
(гитара).

1 Роль исполнителя 
в донесении 
музыкального 
произведения до 
слушателя. 
Музыкальное 
исполнение как 
способ творческого
самовыражения в 
искусстве. 
Тембровая окраска 
наиболее 
популярных в 
России 
музыкальных 
инструментов и их 
выразительные 
возможности. 

Проявлять интерес к 
отдельным группам 
музыкальных 
инструментов;  называть 
имена выдающихся 
композиторов и 
исполнителей разных стран
мира.

32. В 
каждой 
интонац
ии 
спрятан 
человек.

1 «Зерно»- 
интонация как 
возможная основа 
музыкального 
развития. 
Выразительность и
изобразительность 
музыкальной 
интонации.

Знать и понимать  
выразительность и 
изобразительность 
музыкальной интонации.

33. Музыка
льный 
сказочни
к.

1 Выразительность и
изобразительность 
музыкальной 
интонации. 
Различные виды 
музыки: вокальная,
инструментальная;
сольная, хоровая, 

Демонстрировать знания о 
различных видах музыки, 
певческих голосах, 
музыкальных 
инструментах, составах 
оркестров; взаимосвязи 
выразительности и 
изобразительности в 
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оркестровая. музыке.

34.. Рассвет 
на 
Москве-
реке. 
Обобща
ющий 
урок.

1 Выразительность и
изобразительность 
в музыке. 

Передавать собственные 
музыкальные впечатления 
с помощью различных 
видов музыкально-
творческой деятельности,  
выступать в роли 
слушателей, критиков, 
оценивать собственную 
исполнительскую 
деятельность и 
корректировать ее.

Итого: 34

Материально – техническое обеспечение программы 

Дидактическое обеспечение  Методическое обеспечение

1 класс
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Музыка: 1 кл. учеб. для общеобразоват. 
учреждений.  М.:Просвещение, 2010.
Рабочая тетрадь для 1 класс, М.: 
Просвещение, 2010
Хрестоматия музыкального материала к 
учебнику «Музыка»: 1 кл.: 
Фонохрестоматии музыкального материала к 
учебнику «Музыка».1 класс. (СD)

Музыка: программа. 1-4 
классы для 
общеобразовательных 
учреждений/Е.Д. Критская, 
Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –
М.: Просвещение, 2007.
Пособие для учителя /Сост. 
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина.- М.: 
Просвещение, 2004.

2 класс
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Музыка: 2 кл. учеб. для
общеобразоват. учреждений.  
М.:Просвещение, 2010.
Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  2 
класс. М.: Просвещение, 2010.
Хрестоматия и фонохрестоматия 
музыкального материала к учебнику 
«Музыка»: 2 класс. М.: Просвещение, 2007.

Музыка: программа. 1-4 
классы для 
общеобразовательных 
учреждений/Е.Д. Критская, 
Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –
М.: Просвещение, 2007.
Пособие для учителя /Сост. 
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина.- М.: 
Просвещение, 2004.
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3 класс
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Музыка: 3 кл. учеб. для
общеобразоват. учреждений.  
М.:Просвещение, 2008.
Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  3 
класс. М.: Просвещение, 2010.
Хрестоматия и фонохрестоматия 
музыкального материала к учебнику 
«Музыка»: 3 класс. М.: Просвещение, 2006.

Музыка: программа. 1-4 
классы для 
общеобразовательных 
учреждений/Е.Д. Критская, 
Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –
М.: Просвещение, 2007.
Пособие для учителя /Сост. 
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина.- М.: 
Просвещение, 2004.

4 класс
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Музыка: 4 кл. учеб. для
общеобразоват. учреждений.  
М.:Просвещение, 2008.
Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  4 
класс. М.: Просвещение, 2010.
Хрестоматия и фонохрестоматия 
музыкального материала к учебнику 
«Музыка»: 4 класс. М.: Просвещение, 2007.

Музыка: программа. 1-4 
классы для 
общеобразовательных 
учреждений/Е.Д. Критская, 
Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –
М.: Просвещение, 2007.
Пособие для учителя /Сост. 
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина.- М.: 
Просвещение, 2004.

                Пояснительная записка по изобразительному искусство.
Адаптированная рабочая программа по «Изобразительному искусству» 

составлена на основе
 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья;

 Адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития МБОУ 
«Зеленгинская СОШ им. Н.В. Кашина»

• Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (утверждён приказом Минобрнауки России №1598 от 15.12.2014 г.);

• Требований к АООП НОО для обучающихся с задержкой 
психического развития (приложение №7 к ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ);

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития 

• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

156



при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образо- 
вания. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 
253(с изменениями и дополнениями от 08.06, 28.12.2015 г., 26.01, 21.04.2016 г.)
 Концепции и программ для начальных классов Школа России (в 2-х 

частях). Москва, «Просвещение», 2004 г (Авторы: М.А.Бантова, Г.В. 
Бельтюкова, С.И. Волкова, М.В.Голованова, В.Г. Горецкий, Л.М. Зеленина, 
В.П. Канакина, Л.Ф. Климанова, В.А. Кирюшкин, Ю.М. Колягин, М.И. 
Моро, А.А. Плешаков, С.В. Степанова, Н.А. Федосова, Т.Е. Хохлова, А.Ф. 
Шанько),

 Авторской программы «Изобразительное искусство и художественный 
труд» под редакцией народного художника России, академика РАО Б.М. 
Неменского (коллектив Б.М. Неменского, Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, 
А.С. Питерских)

 СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным образовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» (Постановление Главного 
санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26);

                                Описание места учебного предмета
В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета отводится:

Изобразительное искусство
1час в неделю. в год
1 класс
1 дополнительный класс

33ч
33 ч

2 - 4 классы 34ч
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета

ЛИЧНОСТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ
1) формирование чувства 
гордости за культуру и 
искусство Родины, своего 
народа;
2)формирование 
уважительного отношения 
к культуре и искусству 
других народов нашей 
страны и мира в целом;
3) понимание особой роли 
культуры и искусства в 
жизни общества и каждого 

1) освоение способов 
решения проблем 
творческого и поискового 
характера;
2)развитие умения 
сравнивать, анализировать.
выделять главное, 
обобщать;
3)формирование умения 
понимать причины 
успеха/неуспеха учебной 
деятельности и 

1) сформированность 
первоначальных 
представлений о роли 
изобразительного 
искусства в жизни 
человека, его роли в 
духовно-нравственном 
развитии человека;
2)развитие эстетических 
чувств, умение понимать и 
видеть красивое, 
дифференцировать 
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отдельного человека;
4)формирование 
эстетических 
потребностей, ценностей и 
чувств;
5)развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам 
других людей;
6)овладение навыками 
коллективной деятельности
в процессе совместной 
творческой работы в 
команде одноклассников 
под руководством учителя;
7)развитие умения 
сотрудничать с товарищами
в процессе совместной 
деятельности;
8)умение обсуждать и 
анализировать 
собственную 
художественную 
деятельность и работу 
одноклассников.

способности 
конструктивно 
действовать;
4)освоение начальных 
форм познавательной и 
личной рефлексии;
5)овладение умением вести
диалог, распределять 
функции и роли в процессе
выполнения творческой 
коллективной работы;
6)развитие умения строить 
рационально 
самостоятельную 
творческую деятельность, 
умение организовывать 
место занятий;
7)использование средств 
информационных 
технологий для решения 
различных учебно-
творческих задач, 
выполнение творческих 
проектов, отдельных 
упражнений по живописи, 
графике, моделированию.

красивое от 
«некрасивого», 
высказывать оценочные 
суждения о произведениях 
искусства, воспитание 
активного эмоционально-
эстетического отношения к
произведениям искусства;
3)овладение 
элементарными 
практическими умениями 
и навыками в различных 
видах художественной 
деятельности 
(изобразительной, 
декоративно-прикладной и 
народного искусства, 
скульптуры, дизайна и 
других);
4)овладение навыками 
моделирования из бумаги, 
лепки из пластилина, 
навыками изображения 
средствами аппликации и 
коллажа, умением 
компоновать на плоскости 
листа и объема 
задуманный 
художественный образ.

                         
                                      Содержание учебного предмета 
I класс

Общая тема: Ты изображаешь, украшаешь и строишь
Три вида художественной деятельности, определяющие все многообразие 

визуальных пространственных искусств, положены в основу первого, 
вступительного года обучения. На помощь детям (и учителю) приходит игровая,
образная форма

приобщения к искусству: три Брата-Мастера — Мастер Изображения, 
Мастер Украшения и Мастер Постройки. Открытием для детей должно стать то,
что многие их повседневные бытовые игры являются художественной 
деятельностью — тем же, чем занимаются взрослые художники (пока еще не 
искусство). Увидеть в окружающей жизни работу того или иного Брата-Мастера
— интересная игра. С нее и начинается познание связей искусства с жизнью. 
Здесь закладывается фундамент в познание огромного, сложного мира 
пластических искусств. В задачу этого года входит осознание того, что Мастера 
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работают с определенными материалами, а также первичное освоение этих 
материалов.

1.Ты изображаешь – знакомство с Мастером Изображения. (17 ч)
Мастер Изображения учит видеть и изображать. И все последующие годы 

обучения будет помогать детям видеть, рассматривать мир. Чтобы видеть, надо 
не только смотреть, но и рисовать самому. Этому надо учиться. Здесь 
закладываются только основы понимания огромной роли изобразительной 
деятельности в жизни людей, и в дальнейшие годы учитель будет развивать это 
понимание. В открытия входит и то, что в искусстве существует не только 
Художник, но и Зритель. Быть хорошим зрителем тоже нужно учиться, и 
Мастер Изображения учит этому. Задачей Мастера является и обучение детей 
первичному опыту владения доступными их возрасту материалами. Опыт этот 
будет углубляться и расширяться во всей дальнейшей работе.

Мастер Изображения помогает увидеть, учит рассматривать
Развитие наблюдательности и аналитических возможностей глаза. 

Рассматриваются и изображаются фрагменты природы: какого цвета осенняя 
листва, осенний букет.

Изображать можно в объеме
Превратить комок пластилина в овощ, фрукт. Лепка. Посмотреть и 

подумать, какие объемные предметы на что похожи (например, картофелины и 
другие овощи, коряги в лесу или парке).

Изображать можно линией
Линией можно рассказывать. «Расскажи нам о себе»— рисунок или 

последовательность рисунков (ветер в осеннем лесу)
Наши краски
Проба красок. Радость общения с красками. Овладение навыками 

организации рабочего места и пользования красками. Названия цветов. Что в 
жизни напоминает каждый цвет? Изображение волшебных красок в образе 
человечков.

Художники и зрители
Быть зрителем интересно и непросто. Этому надо учиться. Знакомство с 

понятием «произведение искусства. Картина. Цвет и краски в картинах 
художников. Развитие навыков восприятия. Беседа.

2.Ты украшаешь – знакомство с Мастером Украшения (16 ч)
Мастер Изображения, с которым дети познакомились ранее,— это Мастер 

Познания, помогающий внимательно вглядываться в жизнь. Мастер Украшения 
делает в жизни совсем иное — он Мастер Общения, так как организует 
общение людей, помогая им открыто выявлять свои роли. Сегодня мы идем в 
поход, завтра — на работу, потом — на бал и одеждой говорим об этих своих 
ролях, о том, кто мы сегодня, что будем делать. Нагляднее, конечно, эта работа 
Мастера Украшения проявляется на балах, карнавалах, в театральных 
постановках. Да и в природе мы отличаем, например, одних птиц или бабочек 
от других по их украшениям.
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Мир природы полон украшений
Развитие наблюдательности, приобретение детьми опыта эстетических 

впечатлений. Многообразие и красота узоров в природе (морозный узор на 
окне)

 Красоту надо уметь замечать
Неброская и «неожиданная» красота в природе. Рассматривание первого 

снега, снежинки, звёздочки.
Как, когда, для чего украшает себя человек
Все украшения человека что-то рассказывают о своем хозяине. Что могут 

рассказать украшения? Рассматриваем орнамент варежки.
Мастер Украшения помогает сделать праздник
Украшение комнаты. Изготовление праздничных новогодних гирлянд и 

звезд. Украшение класса и своего дома к новогодним праздникам.
I дополнительный класс
1.Ты украшаешь – знакомство с Мастером Украшения. Повторение.
(9 ч)
Мастер Изображения, с которым дети познакомились ранее,— это Мастер 

Познания, помогающий внимательно вглядываться в жизнь. Мастер Украшения 
делает в жизни совсем иное — он Мастер Общения, так как организует 
общение людей, помогая им открыто выявлять свои роли. Сегодня мы идем в 
поход, завтра — на работу, потом — на бал и одеждой говорим об этих своих 
ролях, о том, кто мы сегодня, что будем делать. Нагляднее, конечно, эта работа 
Мастера Украшения проявляется на балах, карнавалах, в театральных 
постановках. Да и в природе мы отличаем, например, одних птиц или бабочек 
от других по их украшениям.

Мир природы полон украшений
Развитие наблюдательности, приобретение детьми опыта эстетических 

впечатлений. Многообразие и красота узоров в природе 
 Красоту надо уметь замечать
Неброская и «неожиданная» красота в природе. Рассматривание листьев.
Как, когда, для чего украшает себя человек
Все украшения человека что-то рассказывают о своем хозяине. Что могут 

рассказать украшения? Рассматриваем орнамент предметов.
Мастер Украшения помогает сделать праздник
Украшение комнаты. Изготовление поделок для украшения. Украшение 

класса и своего дома к праздникам.
2.Ты строишь – знакомство с Мастером Постройки (16 ч)
Мастер Изображения — Мастер Познания, Мастер Украшения —Мастер 

Общения, а Мастер Постройки — Мастер Созидания предметной среды жизни. 
3. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. 
(8 ч)
Цель темы — показать детям, что на самом деле наши три Мастера 

неразлучны. Они постоянно помогают друг другу. Но у каждого Мастера своя 
работа, свое назначение. И в конкретной работе один из Мастеров всегда 
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главный.
Уроки любования. Умение видеть: наблюдение живой природы с точки 

зрения работы трех Братьев-Мастеров. Создание коллективной композиции 
«Здравствуй, лето!» по впечатлениям от природы.
II класс 

Общая тема:   Искусство и ты 
Тема «Искусство и ты» — важнейшая для данной концепции. Она 

содержит основополагающие подтемы, необходимые для первичного 
«приращения» к искусству как культуре. Здесь и первоэлементы языка 
(образного строя) пластических искусств, здесь и основы понимания их связей 
с окружающей жизнью ребенка. Понимание языка и связей с жизнью выстроено
в особой последовательности. Нарушение ее нежелательно. Задача всех этих 
тем — введение ребят в мир искусства, эмоционально

связанный с миром их личных наблюдений, переживаний, раздумий.
1. Как и чем работает художник? (8 ч)
Основная задача — знакомство с выразительными возможностями 

художественных материалов. Открытие своеобразия, красоты и характера 
материала.

•Три основные краски создают многоцветье мира.
Основные и составные цвета. Умение смешивать краски. Изобразить 

цветы, заполняя крупными изображениями весь лист бумаги (без 
предварительного рисунка) по памяти и впечатлению.

•Пять красок — все богатство цвета и тона
Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски с 

белой и черной. Изображение природных стихий на больших листах бумаги 
крупными кистями без предварительного рисунка: гроза, буря, извержение 
вулкана; изображение дождя, тумана, солнечного дня.

Пастель и цветные мелки, акварель: выразительные возможности
Мягкая бархатистая пастель, текучесть прозрачной акварели — учимся 

понимать красоту и выразительность этих материалов. Изображение осеннего 
леса (по памяти и впечатлению) пастелью и акварелью.

•Выразительные возможности аппликации
Представление о ритме пятен. Создание коврика на тему осенней земли с 

опавшими листьями. Работа групповая (1—3 панно) (по памяти и впечатлению).
•Выразительные возможности графических материалов
Красота и выразительность линии. Тонкие и толстые, подвижные и тягучие

линии. Изображение зимнего леса на листах бумаги (по впечатлению и по 
памяти).

•Выразительность материалов для работы в объеме
Изображение животных родного края по впечатлению и по памяти.
•Выразительные возможности бумаги
Углубление освоения приемов сгибания, разрезания, склеивания бумаги. 

Перевод плоского листа в разнообразные объемные формы. Склеивание 
простых объемных форм (конус, цилиндр, «лесенка»,«гармошка»). Сооружение 
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игровой площадки для вылепленных зверей (индивидуально, группами, 
коллективно). Работа по воображению. При наличии дополнительного урока 
можно дать задание по оригами.

•Для художника любой материал может стать выразительным
(обобщение темы)
Понимание красоты художественных материалов и их различий: гуаши, 

акварели, мелков, пастели, графических материалов, пластилина и бумаги, 
«неожиданных» материалов.

2. Реальность и фантазия (7 ч)
•Изображение и реальность
Развитие умения всматриваться, видеть, быть наблюдательным. Мастер 

Изображения учит видеть мир вокруг нас. Изображение животных, увиденных в
зоопарке, в деревне, дома.

•Изображение и фантазия
Развитие умения фантазировать. Фантазия в жизни людей. Изображение 

сказочных, несуществующих животных и птиц; соединение воедино элементов 
разных животных и далее растений. Сказочные персонажи: драконы, кентавры 
и т. д.

•Украшение и реальность
Развитие наблюдательности. Умение видеть красоту в природе. Мастер 

Украшения учится у природы. Изображение паутинок с росой и веточками 
деревьев, снежинок и других прообразов украшений при помощи линий 
(индивидуально, по памяти).

•Украшение и фантазия
Без фантазии невозможно создать ни одного украшения. Украшение 

заданной формы (воротничок, подзор, кокошник, закладка для книги).
•Постройка и реальность
Мастер Постройки учится у природы. Красота и смысл природных 

конструкций — сот пчел, головки мака и форм подводного мира (медуз, 
водорослей). Индивидуально-коллективная работа: конструирование из бумаги 
подводного мира.

•Постройка и фантазия
Мастер Постройки показывает возможности фантазии человека в создании 

предметов.
Создание макетов фантастических зданий, конструкций «Фантастический 

город». Индивидуальная групповая работа по воображению. Взаимодействие 
трех видов художественной деятельности. Конструирование (моделирование) и 
украшение елочных игрушек, изображающих людей, зверей, растения. 
Коллективное панно. Материалы: бумага, ножницы, клей, гуашь, маленькие 
кисти. Зрительный ряд: детские работы за четверть, слайды и оригинальные 
произведения.

3.О чем говорит искусство (11 ч)
Это центральная и важнейшая тема года. Две предыдущие темы подводят к

ней. Основной задачей является освоение того, что в искусстве ничего и 
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никогда не изображается просто так, только ради искусности изображения. 
Искусство (Братья-Мастера) выражает человеческие чувства и мысли, т. е. 
отношение к тому, что люди изображают, к тому, кого или что украшают, а 
постройкой выражают отношение к тому, для кого и для чего строят. До этого 
вопрос выражения должен был ощущаться детьми в работах только на 
эмоциональном уровне. Теперь это должно перейти для детей на уровень 
осознания, стать важнейшим открытием. Все последующие годы обучения по 
программе эта тема постоянно, в каждой четверти, в каждом задании, должна 
акцентироваться, закрепляться через процессы восприятия

и созидания. Каждое задание должно иметь эмоциональную 
направленность, развивать способность воспринимать оттенки чувств и 
выражать их в практической работе.

•Выражение характера изображаемых животных
Изображение животных веселых, стремительных, угрожающих. Умение 

почувствовать и выразить в изображении характер животного.
•Выражение характера человека в изображении (мужской образ)
•Выражение характера человека в изображении (женский образ)
Изображение противоположных по характеру сказочных образов (Царевна-

Лебедь и баба Бабариха, Золушка и Мачеха и др.). Класс делится на две части: 
одни изображают добрых персонажей, другие — злых.

•Образ человека и его характер, выраженные в объеме
Создание в объеме образов с ярко выраженным характером: Царевна- 

Лебедь, баба Бабариха, Баба-яга, богатырь, Кощей Бессмертный и т. д.
•Изображение природы в разных состояниях
Изображение контрастных состояний природы (море нежное, ласковое, 

бурное, тревожное, радостное и т. д.); индивидуальная работа.
•Выражение характера человека через украшение
Украшая себя, любой человек рассказывает тем самым о себе: кто он такой,

какой он или она (например, смелый воин-защитник или злой воин).
Разными будут украшения у Царевны-Лебеди и бабы Бабарихи. Украшение

вырезанных из бумаги богатырских доспехов, кокошников заданной формы, 
воротников (индивидуально).

•Выражение намерений через украшение
Украшение двух противоположных по намерениям сказочных флотов 

(доброго, праздничного и злого, пиратского). Работа коллективно- 
индивидуальная. Панно. Аппликация.

•Совместно Мастера Изображения, Украшения, Постройки создают 
дома для сказочных героев (обобщение темы)

4. Как говорит искусство (8 ч)
Начиная с этой темы на выразительность средств нужно обращать особое 

внимание постоянно. Важнейшими являются вопросы: «Ты хочешь это 
выразить? А как? Чем?»

•Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба 
теплого и холодного
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Изображение угасающего костра — борьба тепла и холода. Заполняя весь 
лист, свободно смешивать краски между собой. Костер изображается как бы 
сверху (работа по памяти и впечатлению). «Перо жар-птицы»: краски 
смешиваются прямо на листе. Черная и белая краски не применяются.

•Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета.
Смешение красок с черной, серой, белой красками (мрачные, нежные 

оттенки цвета)
Умение наблюдать борьбу цвета в жизни. Изображение весенней земли 

(работа по памяти и впечатлению).
•Линия как средство выражения: ритм линий
Изображение весенних ручьев.
•Линия как средство выражения: характер линий
Изображение ветки с определенным характером и настроением 

(индивидуально или по два человека; по впечатлению и по памяти) —нежные, 
могучие ветки и т. д. При этом надо акцентировать умения создавать разные 
фактуры углем, сангиной.

• Ритм пятен как средство выражения
Элементарные знания о композиции. От изменения положения на листе 

даже одинаковых пятен изменяется и содержание композиции. Ритмическое 
расположение летящих птиц; аппликация. Работа индивидуальная или 
коллективная.

•Пропорции выражают характер
Конструирование или лепка птиц с разным характером пропорций: 

большой хвост, маленькая головка, большой клюв и т. д.
• Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности 

(обобщение темы)
Создание коллективного панно на тему «Весна. Шум птиц».
Работа с бумагой
Приобретение начальных технологических знаний о материалах: бумага 

(ватман) и картон; об инструментах и материалах для скрепления (ножницы, 
шило, циркуль; клей ПВА); о способах технологической обработки бумаги: 
многократное прямолинейное складывание —гофрирование; оригами, сквозное 
вырезывание из вдвое сложенной заготовки; прокалывание; скручивание; 
формирование модулей из бумажной ленты; аппликация; простейшие базовые 
формы техники оригами («катамаран»); об обозначениях (скручивание, 
гофрирование, прокалывание); о работе по технологической карте — чтение 
обозначений.

Овладение начальными трудовыми умениями по обработке бумаги :выбор 
бумаги (по цвету, фактуре, плотности); разметка по шаблону, по сгибу, по 
готовой вспомогательной форме; выкраивание деталей в разворот и из 
заготовки, сложенной вдвое и вчетверо. Выполнение изделий из бумаги с 
помощью приемов оригами; складывания; художественного вырезывания; 
аппликации; организация рабочего места; работа по технологической карте. 
Организация выставки творческих работ, коллективная оценка результатов 

164



работы.
Работа с тканью
Приобретение начальных технологических знаний о материалах: 

полотняное переплетение в тканях из натуральных волокон; разновидности 
ниток для вышивания; способы изготовления домотканых узорных тканей, 
половичков, дорожек; об инструментах и приспособлениях: история 
применения человеком ножниц, иглы, изобретение ткацкой рамы; о декоре 
предметов быта, народного костюма вышивкой по рисовке (свободной), шитьем
из лоскута.

Овладение начальными трудовыми умениями по обработке ткани: 
конструирование собственного изделия из ткани на основе вариации (внесение 
изменений в размеры, форму, колорит представленных вариантов изделий); 
выбор ткани в соответствии с назначением изделия, его художественными 
качествами; самостоятельное составление выкройки изделия простой формы; 
раскрой в разворот; обработка края изделия бахромой и краевыми швами; 
вышивка швами «петельный», «стебельчатый»; узорное ткачество на рамке; 
плетение из полос ткани; лоскутное шитье из квадратов-модулей; организация 
рабочего места;

предварительное планирование работы по изделию и технологической 
карте; самостоятельная оценка работы по заданным критериям.

Работа с пластичными материалами
Приобретение начальных технологических знаний о материалах: 

разновидности глины — белая (каолин), красная, «синика»; зависимость 
приемов лепки от природных свойств глины; об инструментах и 
приспособлениях: выкройки для фигурных изделий из пластичных материалов, 
коробочки для формовки пластин; о способах декора изделий из пластичных 
материалов: рельеф, роспись, «муравление».Овладение начальными трудовыми 
умениями по обработке пластичных материалов: подготовка пластичных 
материалов к работе (вымешивание глины, теста); вырезание фигурных изделий
по выкройке; выполнение основы декоративной пластины с помощью 
заготовленной формы; лепка из целого куска способом вытягивания; лепка 
формы посуды и обрядового печенья приемами кругового налепа из жгутиков; 
организация рабочего места; предварительное планирование работы по 
технологической карте; умение выполнять совместную работу; самостоятельная
оценка работы по заданным критериям.

Приобретение начальных технологических знаний о материалах: береста и
солома, их цвет, фактура, пластические качества; об

инструментах и приспособлениях: ножницы, иглы, нити, клей и др.; о 
декоре изделий из соломки (инкрустация) с помощью тонирования, плетения 
(игрушка).

Овладение начальными трудовыми умениями по обработке природных 
материалов: заготовка деталей орнамента для инкрустации из соломки; 
заготовок для бусинок из бересты; выполнение симметричного орнамента из 
природных материалов с учетом формы и размеров изделия; приемы 
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конструирования соломенных игрушек из нескольких деталей способами
сгибания, скручивания, связывания, плетения; украшений из бересты 

способами скручивания и склеивания, низания деталей на нить; организация 
рабочего места; предварительное планирование работы по технологической 
карте; умение выполнять совместную работу; самостоятельная оценка работы 
по заданным критериям.
III класс

Общая тема: Искусство вокруг нас
Одна из основных идей программы — «От родного порога — в мир 

культуры Земли», т. е. вначале должно быть приобщение к культуре своего 
народа, далее к культуре своей малой родины,— без этого нет пути к 
общечеловеческой культуре.

Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру искусства 
через познание окружающего предметного мира, его художественного смысла. 
Детей подводят к пониманию того, что предметы не только имеют утилитарное 
назначение, но являются также носителями духовной культуры, и так было 
всегда — от древности до наших дней. Надо помочь ребенку увидеть красоту 
окружающих его вещей, объектов, произведений искусства, обратив особое 
внимание на роль Мастеров Изображения, Украшения, Постройки в создании 
среды жизни человека.

1. Искусство в твоем доме (8 ч)
Здесь Мастера ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из 

них сделал в ближайшем окружении ребенка. В итоге выясняется, что без 
участия Мастеров не создавался ни один предмет дома, без Мастеров не было 
бы и самого дома.

•Твои игрушки
Игрушки придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки, 

самодельные игрушки. Создание игрушки из пластилина, глины или других 
материалов.

Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и 
роспись, украшение посуды. Роль Мастеров Постройки, Украшения, 
Изображения в изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из 
пластилина с росписью по белой грунтовке. При этом обязательно 
подчеркивается назначение посуды (для кого она, для какого случая).

•Мамин платок
Эскизы платков для девочки, для бабушки. Платки, разные по содержанию,

ритмике рисунка; колорит как средство выражения.
•Обои и шторы в твоем доме
Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: 

спальня, гостиная и т. д. Работу можно выполнить и в технике набойки.
•Твои книжки
Художник и книга. Образ книги: иллюстрации, форма, шрифт, буквица. 

Иллюстрирование выбранной сказки ил конструирование
книжки-игрушки.
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•Поздравительная открытка
Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). 

Возможно исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или 
графической монотипии.

•Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы)
В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему 

помогали наши Мастера Изображения, Украшения, Постройки. Понимание 
роли каждого из них. Форма предмета и его украшение.

2.Искусство на улицах твоего города (7 ч)
Все начинается «с порога родного дома». Данная тема в посвящена этому 

«порогу». И Родины нет без него. Не просто Москва или Тула, но именно 
родная улица, идущая «у лица» твоего дома, исхоженная ногами.

•Памятники архитектуры — наследие веков
Изучение и изображение архитектурного памятника родных мест.
•Парки, скверы, бульвары
Архитектура; постройка парков. Образ парка: парки для отдыха, парки-

музеи, детские парки. Изображение парка, сквера (возможен коллаж).
•Витрины магазинов
Роль художника в создании витрин, рекламы. Проект оформления витрины 

любого магазина (по выбору детей).
•Транспорт в городе
В создании форм машин тоже участвует художник. Машины разных 

времен. Умение видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или 
построить из бумаги образы фантастических машин (наземных, водных, 
воздушных).

3.Художник и зрелище (11 ч)
В зрелищных искусствах Братья-Мастера принимали участие с древних 

времен. Но и сегодня их роль незаменима.
•Театральные маски
Маски разных времен и народов. Древние народные маски, театральные 

маски, маски на празднике.
Конструирование выразительных острохарактерных масок.
•Художник в театре
Вымысел и правда театра. Праздник в театре. Декорации и костюмы 

персонажей. Театр на столе. Создание макета декораций спектакля.
•Театр кукол
Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные, тростевые куклы, 

куклы-марионетки. Работа художника над куклой, разнообразие персонажей. 
Образ куклы, ее конструкция и украшение. Создание куклы на уроке.

•Театральный занавес
Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Создание эскиза 

занавеса к спектаклю (коллективная работа 2—4 человек).
•Афиша, плакат
Значение афиши. Образ спектакля и его выражение в афише. Шрифт, 
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изображение в афише. Создание эскиза плаката-афиши к спектаклю.
•Художник и цирк
Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. 

Изображение циркового представления и его персонажей.
4.Художник и музей (8 ч)
Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с 

разными прикладными формами искусства, мы завершаем год темой об 
искусстве, произведения которого хранятся в музеях. Каждый город может 
гордиться своими музеями. Музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов 
России — хранители великих произведений русского и мирового искусства. И к
этим шедеврам каждый ребенок должен прикоснуться и научиться гордиться 
родной культурой, тем, что именно его родной город хранит такие великие 
произведения. Они хранятся именно в музеях. В Москве есть музей, святыня 
для русской культуры,— Третьяковская галерея, и о ней в первую очередь 
нужно рассказать. Огромную роль сегодня играют Эрмитаж, Русский музей — 
центры международных художественных связей. И есть много малых, но 
интересных музеев и выставочных залов. Однако тема «Музеи» шире. Бывают 
не только музеи искусства, но и музеи других сторон человеческой культуры. 
Бывают и домашние музеи в виде семейных альбомов, рассказывающих об 
истории семьи, музеи просто личных памятных вещей. Они тоже часть нашей 
культуры. Братья-Мастера помогают в грамотной организации таких музеев.

•Музеи в жизни города
Разнообразие музеев. Роль художника в организации экспозиции. 

Крупнейшие художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей 
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей; музеи 
родного города.

•Произведения искусства, которые хранятся в этих музеях
Что такое картина. Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как 

рассказ о человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение 
настроения.

•Картина-пейзаж
Знакомство со знаменитыми пейзажами И. Левитана, А. Саврасова, Н. 

Рериха, А. Куинджи, В. Ван Гога, К. Коро. Изображение пейзажа по 
представлению с ярко выраженным настроением: радостный и праздничный 
пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж.

•Картина-портрет
Знакомство с жанром портрета. Изображение портрета по памяти или по 

представлению (портрет подруги, друга).
•В музеях хранятся скульптуры известных мастеров
Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Скульптуры-

памятники. Парковая скульптуре. Лепка фигуры человека или животного (в 
движении) [для парковой скульптуры.

•Исторические картины и картины бытового жанра
Знакомство с произведениями исторического и бытового жанров. 
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Изображение по представлению исторического события (на тему русской 
былинной истории или истории Средневековья) или изображение своей 
повседневной жизни (завтрак в семье, игра и т. д.).

•Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения 
великих художников (обобщение темы)

«Экскурсия» по выставке лучших работ за год. Праздник искусств по 
своему собственному сценарию. Подведение итогов на тему «Какова роль 
художника в жизни каждого человека».

Работа с бумагой
Приобретение начальных технологических знаний о материалах: бумага и 

картон; инструменты и материалы для скрепления (ножницы, шило, циркуль; 
клей ПВА, проволока); о способах технологической обработки бумаги: 
прокалывание, скручивание; склеивание; оригами; аппликация; чтение устных 
обозначений (вырезать, сложить и расправить, склеить, повернуть в одной 
плоскости, перевернуть на другую сторону, выгнуть наружу, вогнуть внутрь, 
прокалывание).

Овладение начальными трудовыми умениями по обработке бумаги: выбор 
бумаги (по цвету, фактуре, плотности, текстуре); разметка по шаблону, по сгибу,
по готовой вспомогательной форме. Выполнение разнообразных плоских и 
объемных изделий из бумаги с помощью приемов складывания, оригами, 
художественного вырезывания аппликации; организация рабочего места; 
практическая работа по технологической карте; организация выставок 
творческих работ и экскурсии по ним; коллективная оценка результатов работы.

Работа с тканью
Овладение начальными трудовыми умениями по обработке ткани: 

конструирование изделий по технологической карте; выбор материалов для 
коллажа, лоскутного шитья, вышивки и узорного ткачества (ткани, ниток) с 
учетом их свойств и цветовой гаммы; самостоятельное составление выкройки 
по эскизу; раскрой ткани, сложенной вдвое; окантовка края изделия прямой 
тесьмой; вышивка тамбурным швом («цепочка», «петля с прикрепом»); 
организация рабочего места; предварительное планирование работы по 
технологической карте; сотрудничество при выполнении коллективных работ; 
самоконтроль, самостоятельная оценка работы.

Работа с пластичными материалами
Овладение начальными трудовыми умениями по обработке пластичных 

материалов: приемы раскатывания пласта пластилина, разметки деталей с 
помощью «прокатывания» и отпечатывания готовой формы (баночки, 
стаканчика); выполнение сосуда сложной формы путем соединения нескольких 
частей; украшение лепным декором (сосуды- образы), декоративные налепы, 
отпечатки; организация рабочего места; предварительное планирование работы 
по технологической карте; сотрудничество при выполнении коллективных 
работ; самоконтроль, самостоятельная оценка работы.

Работа с природными материалами
Приобретение начальных технологических знаний об инструментах и 
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приспособлениях: ножницы, иглы, крючок для вязания; о декоре изделий из 
бересты и соломки кистями, подвесками из нитей и соломы, вышивкой, 
росписью.

Овладение начальными трудовыми у мнениями по обработке природных 
материалов: приемы подготовки соломы и бересты к конструированию и 
плетению; выполнение объемных бусинок из бересты способами складывания и
плетения; изделий из соломки — способами связывания и нанизывания; 
приемы конструирования деталей декора из ниток, тесьмы, соломки, бересты 
(солнышек, подвесок, кисточек); приемы сборки изделий из соломки способами
связывания, декор соломенных ковриков с помощью вышивки на основе шва 
«вперед иголку»; приемы выполнения модулей из соломки в форме октаэдра; 
сборки и декора подвесных конструкций из одного или нескольким модулей; 
приемы конструирования украшений из заготовленных берестяных бусинок; 
организация рабочего места; предварительное планирование работы на 
технологической карте; сотрудничество при выполнении коллективных работ; 
самоконтроль, самостоятельная оценка работы.

IV класс
Общая тема: «Каждый народ — художник (изображение, украшение, 

постройка в творчестве народов Земли)»
Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе 

является формирование представления о многообразии художественных 
культур народов Земли и о единстве представлений народов о духовной красоте 
человека.

Многообразие культур не случайно — оно всегда выражает глубинные 
отношения каждого народа с жизнью природы, в среде которой складывается 
его история. Эти отношения не неподвижны, они живут и развиваются во 
времени, связаны с влиянием одной культуры на другую — в этом основы 
своеобразия национальных культур и их взаимосвязь. Разнообразие этих 
культур создает богатство культуры человечества. Цельность каждой культуры 
также важнейший элемент содержания, который необходимо ощутить детям. 
Ребенок сегодня окружен многоликой беспорядочностью явлений культуры, 
приходящих к нему через средства массовой информации. Здоровое 
художественное чувство ищет порядка в этом хаосе образов. Каждую культуру 
поэтому нужно доносить как «целостную художественную личность». 
Художественные представления надо давать как зримые сказки о культурах. 

Дети по возрасту еще не готовы к историческому мышлению, но им 
присуще стремление к образному пониманию мира, соотносимому с сознанием,
выраженным в народных искусствах. Здесь должна господствовать правда 
художественного образа. Приобщаясь через уподобление сотворчества и 
восприятия к истокам культуры своего народа или других народов Земли, дети 
начинают ощущать себя участниками развития человечества, открывают себе 
путь к дальнейшему расширению восприимчивости богатств человеческой 
культуры. Многообразие представлений различных народов о красоте 
раскрывается в процессе сравнения родной природы, труда, архитектуры, 
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красоты человека с культурой других народов. 
Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков 

работы гуашью, пастелью, а также с пластилином и бумагой. Задачи трудового 
воспитания органично связаны с художественными. В процессе овладения 
навыками работы с разнообразными материалами дети приходят к пониманию 
красоты творчества. В 4 классе возрастает значение коллективных работ в 
учебно-воспитательном процессе. Значительную роль в программе 4 класса 
играют музыкальные и литературные произведения, позволяющие создать 
целостное представление о культуре народа.

1. Истоки родного искусства (8 ч)
•Пейзаж родной земли
Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа 

нашей средней полосы, выявление его особой красоты.
•Образ традиционного русского дома (избы)
Знакомство с конструкцией избы, значение ее частей. Моделирование из 

бумаги (или лепка) избы. Индивидуально-коллективная работа.
•Украшения деревянных построек и их значение
Единство в работе трех Мастеров. Магические представления как 

поэтические образы мира. Изба — образ лица человека; окна, очи дома, 
украшались наличниками, фасад — лобной доской, причелинами. Украшение 
«деревянных» построек, созданных на прошлом уроке (индивидуально или 
коллективно). Дополнительно — изображение избы (гуашь, кисти).

•Деревня — деревянный мир
Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, 

колодцы... Деревянное церковное зодчество. Изображение деревни —
коллективное панно или индивидуальная работа.

•Образ красоты человека
У каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. 

Это выражает традиционная народная одежда. Образ мужчины неотделим от 
его труда. В нем соединены представления о могучей силе и доброте — 
«добрый молодец». В образе женской красоты всегда выражается способность 
людей мечтать, стремление преодолеть повседневность. Красота тоже оберег. 
Женские образы глубоко связаны с образом птицы счастья («лебедушка»). 
Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или для 
панно. Фигуры вклеивает в панно группа «главного художника». Обратить 
внимание, что фигуры в детских работах должны быть в движении, не должны 
напоминать выставку одежды. При наличии дополнительных уроков — 
изготовление кукол по типу народных тряпичных или лепных фигур для уже 
созданной «деревни».

•Народные праздники
Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний 

праздник урожая, ярмарки и т. д. Праздник — это образ идеальной, счастливой 
жизни.

2.Древние города нашей Земли (7 ч)
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Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер. 
Каждый город имеет особую судьбу. Его здания в своем облике запечатлели 
исторический путь народа, события его жизни. Слово «город» произошло от 
слов «городить», «огораживать» крепостной стеной. На высоких холмах, 
отражаясь в реках и озерах, росли города с белизной стен,

куполами храмов, перезвоном колоколов. Таких городов больше нигде нет.
· Древнерусский город-крепость
Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов. 

Постройка крепостных стен и башен из бумаги или пластилина.
· Древние соборы
Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они являлись 

архитектурным и смысловым центром города. Это были святыни города, 
знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, 
символика храма. «Постройка» древнero собора из бумаги. Коллективная 
работа. Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение 
«постройки» древнего города.

• Древнерусские воины-защитники
Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда 

иоружие воинов.
•Древние города Русской земли
Знакомство со своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, 

Пскова, Владимира, Суздаля и др. Они похожи и непохожи между собой. 
Изображение разных характеров русских городов.

•Узорочье теремов
Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. 

Изображение интерьера палаты — подготовка фона для следующего задания.
•Праздничный пир в теремных палатах
Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения 

пира.
3.Каждый народ — художник (11 ч)
Братья-Мастера ведут детей от встречи с корнями родной культуры к 

осознанию многообразия художественных культур мира.
Учитель может выбрать три культуры, чтобы успеть интересно«прожить» 

их с детьми. Мы предлагаем три культуры в контексте их связей с культурой 
современного мира: это культура Древней Греции, средневековой (готической) 
Европы и Японии как пример культуры Востока. Но учитель может взять для 
изучения, например, Египет, Китай, Индию и т. д. Важно осознание детьми 
того, что мир художественной жизни на Земле чрезвычайно многолик и через 
искусство мы приобщаемся к мировосприятию, к душе разных народов, 
сопереживаем им. Именно это нужно формировать на таких уроках.

Художественные культуры мира — это не история искусств этих народов. 
Это пространственно-предметные миры культуры, в которых выражается душа 
народа. Есть удобный методический игровой прием, чтобы увидеть целостно 
образ культуры: путешествие сказочного героя по разным странам (Садко, 
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Синдбад-мореход, Одиссей, аргонавты и т. д.). Каждая культура 
просматривается по четырем параметрам: природа, характер построек, люди в 
этой среде и праздники народов как выражение

представлений о счастье и красоте жизни.
•Образ художественной культуры Древней Греции
Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской— на 

примере скульптурных произведений Мирона, Поликлета, Фидия (человек 
является «мерой всех вещей»). Размеры, пропорции, конструкции храмов 
гармонично соотносились с человеком. Восхищение гармоничным, спортивно 
развитым человеком — особенность Древней Греции.

Изображение фигур олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и 
участников шествия (фигуры в одеждах).

Гармония человека с окружающей природой и архитектурой. 
Представление о дорической («мужественной») и ионической («женственной») 
ордерных системах как характере пропорций в построении греческого храма. 
Создание образов греческих храмов (полуобъемные или плоские аппликации) 
для панно или объемное моделирование из бумаги.

Создание панно «Древнегреческие праздники». Это могут быть 
Олимпийские игры или праздник Великих Панафиней (торжественное шествие 
в честь красоты; человека, его физического совершенства и силы, которым 
греки поклонялись).

•Образ художественной культуры Японии
Характерное для японских художников изображение природы через 

детали: ветка дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, 
стрекозами; ветка цветущей вишни. Изображение японок в национальной 
одежде (кимоно) с передачей характерных черт лица, прически, движения, 
фигуры. Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник 
хризантем». Отдельные фигуры выполняются индивидуально и вклеиваются 
затем в общее панно. Группа «главного художника» работает над фоном панно.

•Образ художественной культуры средневековой Западной Европы
Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех 

имел свои одежды, свои знаки отличия, гербы, и члены его гордились своим 
мастерством, своей общностью. Работа над панно «Праздник цехов 
ремесленников на городской  площади» с подготовительными этапами изучения
архитектуры, одежды человека и его окружения (предметный мир).

•Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы)
Выставка детских работ.
4.Искусство объединяет народы (8 ч)
Последняя тема завершает программу начальной школы, заканчивается 

первый этап обучения. Педагогу необходимо завершить основные линии 
осознания искусства ребенком. Темы в течение года раскрывали богатство и 
разнообразие представлений народов о красоте явлений жизни. Здесь все — и 
понимание природы, и связь с ней построек, и одежда, и праздники и т. д. Дети 
должны были осознать: прекрасно именно то, что человечество столь богато 
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различными художественными культурами и что они не случайно разные.
Все народы воспевают материнство
Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В искусстве 

разных народов есть тема воспевания материнства, матери, дающей жизнь. 
Существуют великие произведения искусства на эту тему, понятные всем 
людям. Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их 
единство, ласку, отношение друг к другу.

•Все народы воспевают мудрость старости
Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни, красота, в

которой выражен жизненный опыт, красота связи поколений. Изображение 
любимого пожилого человека. Главное — стремление выразить его внутренний 
мир.

•Сопереживание — великая тема искусства
С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание 

зрителя. Искусство воздействует на наши чувства. Изображение страдания в 
искусстве. Через искусство художник выражает свое сочувствие страдающим, 
учит сопереживать чужому горю, чужому страданию. Создание рисунка с 
драматическим сюжетом, придуманным автором(больное животное, погибшее 
дерево и т. д.).

•Герои, борцы и защитники
В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление 

духовной красоты. Все народы воспевают своих героев. У каждого народа 
многие произведения изобразительного искусства, скульптуры, музыки, 
литературы посвящены этой теме. Героическая тема в искусстве разных 
народов. Эскиз памятника герою, выбранному автором (ребенком).

•Юность и надежды
Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты 

ребенка о счастье, подвигах, путешествиях, открытиях.
•Искусство народов мира (обобщение темы)
Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся.
Работа с бумагой Приобретение начальных технологических знаний о 

материалах: бумага (ватман, обойная, тонированная, упаковочная бумага) и 
картон; об инструментах, материалах и приспособлениях для скрепления 
(ножницы, шило, циркуль; клей ПВА, проволока, бумажная лента); аппликация; 
модульное оригами; склеивание; простейшие базовые формы техники

оригами; о чтении условных обозначений (загнуть деталь от себя, 
подравнять); в работе по технологической карте.

Овладение начальными трудовыми умениями по обработке бумаги: выбор 
бумаги (по цвету, фактуре, плотности, текстуре); разметка по образцу, по 
шаблону, по готовой вспомогательной форме. Выполнение изделий из бумаги с 
помощью приемов складывания, художественного вырезывания, оригами, 
аппликации; организация рабочего места; практическая работа по 
технологической карте; организация выставок творческих работ и экскурсии 
по ним; коллективная оценка результатов
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работы.
Работа с тканью Приобретение начальных технологических знаний о 

материалах: ткани из искусственных синтетических и смешанных волокон, их 
применение; традиционный и современный способы изготовления ткани 
(прядение, ткачество, декор); о декоре изделий из ткани бисером, пуговицами, 
лентами, вышивкой.

Овладение начальными трудовыми умениями по обработке ткани: 
конструирование изделий по заданным условиям и собственному замыслу; 
составление выкройки на основе эскиза, по результатам обмеров, приемы 
украшения изделия вышивкой, аппликацией из различных материалов; 
окантовка края изделия на основе изученных ранее способов (по выбору) 
самостоятельное предварительное планирование работы, организация рабочего 
места, сотрудничество в трудовом процессе, самоконтроль, самостоятельное 
выявление дефектов изделия, их устранение; самооценка работы.

Работа с пластичными материалами
Приобретение начальных технологических знаний о материалах: 

обобщение знаний о видах пластичных материалов, сравнение их свойств, 
приемов обработки; об инструментах и приспособлениях: условия применения 
различных инструментов и приспособлений для обработки пластичных 
материалов; о способах декора.

Работа с разными материалами
Приобретение начальных технологических знаний о материалах: медная 

проволока, свойства проволоки (пластичность, красивый цвет);синтетические 
упаковочные материалы (сосуды, коробки, баночки из пластика; упаковки для 
пищевых продуктов, соков); правила техники безопасности; декор цветной 
бумагой, фольгой, нитками.

Овладение начальными трудовыми умениями по обработке проволоки: 
приемы сгибания проволоки, резания; выполнение спиралей и колечек; 
соединения с помощью ниток, проволоки; самостоятельное предварительное 
планирование работы, организация рабочего места, самоконтроль, 
самостоятельное выявление дефектов изделия, их устранение; самооценка 
работы.

Тематическое планирование
1 класс
«Ты изображаешь, украшаешь и строишь»

№ РАЗДЕЛЫ ТЕМЫ КОЛ-ВО
1 Ты учишься 

изображаешь.
Изображения всюду вокруг нас.
Мастер изображения учит видеть.
Изображать можно пятном.
Изображать можно линией.
Разноцветные краски.
Изображать можно и то, что не видно.
Художник и зрители (обобщение темы)

17 ч
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2 Ты 
украшаешь.

Мир полон украшений.
Цветы.
Красоту надо уметь замечать.
Узоры на крыльях. Ритм пятен.
Красивые рыбы. Монотипия.
Украшения птиц. Объемная аппликация.
Узоры, которые создали люди.
Как украшает себя человек.
Мастер украшения помогает сделать праздник. 
(обобщение темы)

16 ч

I дополнительный класс

1 Ты 
украшаешь.

Мир полон украшений.
Красоту надо уметь замечать.
Узоры, которые создали люди.
Мастер Украшения помогает сделать праздник 

9ч

2 Ты строишь. Постройки в нашей жизни.
Дома бывают разными.
Домики, которые построила природа.
Дом снаружи и внутри.
Строим город.
Все имеет свое строение.
Строим вещи.
Город, в котором мы живем (обобщение)

16 ч

3 Изображение, 
украшение, 
постройка 
всегда 
помогают друг 
другу. 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.
Праздник весны.
Сказочная страна.
Времена года.
Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение 
темы)

8 ч
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2 класс
«Искусство и ты»

№ РАЗДЕЛЫ ТЕМЫ КОЛ-
ВО

1 Как и чем 
работает 
художник?

Три основные цвета-желтый, красный, синий.
Белая и черная краска.
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные 
возможности.
Выразительные возможности аппликации.
Выразительные возможности графических материалов.
Выразительность материалов для работы в объеме.
Выразительные возможности бумаги.
Неожиданные материалы (обобщение темы)

8

2 Реальност
ь и 
фантазия

Изображение и реальность.
Изображение и фантазия.
Украшение и реальность.
Украшение и фантазия.
Постройка и реальность.
Постройка и фантазия.
Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки 
всегда работают вместе. (обобщение темы

7

3 О чем 
говорит 
искусство

Изображение природы в различных состояниях.
Изображение характера животных.
Изображение характера человека в изображении: 
женский образ.
Изображение характера человека в изображении: 
мужской образ.
Образ человека в скульптуре.
Человек и его украшения.
О чем говорят украшения.
Образ здания.
 В изображении, украшении, постройке человек 
выражает свои чувства, мысли, настроение, свое 
отношение к миру (обобщение темы)

11

4 Как 
говорит 
искусство

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного.
Тихие и звонкие цвета.
Что такое ритм линий.
Характер линий.
Ритм пятен.
Пропорции выражают характер.
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции-средства 
выразительности.
Обобщающий урок года.

8
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3 класс
«Искусство вокруг нас»

№ РАЗДЕЛЫ ТЕМЫ КОЛ-ВО
1 Искусство в 

твоем доме
Твои игрушки.
Посуда у тебя дома.
Обои и шторы в твоем доме.
Мамин платок.
Твои книжки.
Открытки.
Труд художника для твоего дома(обобщение темы)

8

2 Искусство 
на улицах 
твоего 
города

Памятники архитектуры – наследие веков.
Парки, скверы, бульвары.
Ажурные ограды.
Волшебные фонари.
Витрины.
Удивительный транспорт.
Труд художника на улицах твоего города 
(обобщение темы)

7

3 Художник и 
зрелище

Художник в цирке.
Художник в театре.
Театр кукол.
Маски.
Афиша и плакат.
 Праздник в городе.
Школьный праздник-карнавал. 
(обобщение темы)

11

4 Художник и 
музей

Музеи в жизни города.
Картина – особый мир. Картина-пейзаж.
Картина-портрет.
Картина – натюрморт.
Картины исторические и бытовые.
Скульптура в музее и на улице.
Художественная выставка (обобщение темы)

8

4 класс
«Каждый народ - художник»
Изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей Земли

№ РАЗДЕЛЫ ТЕМЫ КОЛ-ВО
1 Истоки 

родного 
искусства

Пейзаж родной земли.
Деревня – деревянный мир.
Красота человека.
Народные праздники (обобщение темы)

8

2 Древние Родной угол.
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города нашей 
Земли

Древние соборы.
Города Русской земли.
Древнерусские воины-защитники.
Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.
Узорочье теремов.
Пир в теремных палатах (обобщение темы)

7

3 Каждый 
народ-
художник

Страна Восходящего солнца. Образ 
художественной культуры Японии.
Искусство народов гор и степей.
Города в пустыне.
Древняя Эллада.
Европейские города средневековья.
Многообразие художественных культур в мире 
(обобщение темы)

11

4 Искусство 
объединяет 
народы

Материнство.
Мудрость старости.
Сопереживание.
Герои-защитники.
Юность и надежды.
Искусство народов мира (обобщение темы)

8

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Программа Адаптированная программа для общеобразовательных 

учреждений. 
Концепция и программы для начальных классов Школа 
России(в 2-х частях). Москва, «Просвещение», 2004 г 
(Авторы:М.А.Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, 
М.В.Голованова, В.Г. Горецкий, Л.М. Зеленина, В.П. Канакина,
Л.Ф. Климанова, В.А. Кирюшкин, Ю.М. Колягин, М.И. Моро, 
А.А. Плешаков, С.В. Степанова, Н.А. Федосова, Т.Е. Хохлова, 
А.Ф. Шанько)
Авторская программа под редакцией народного художника 
России, академика РАО Б.М. Неменского(коллектив Б.М. 
Неменского, Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, А.С. Питерских)

Учебники 1.Б.Неменский. Изобразительное искусство и художественный 
труд. Программа 1-4 классы. – М.: «Просвещение», 2010.

Методическая 
литература

2.Дроздова С.Б. Изобразительное искусство. Поурочные 
планы. – Волгоград: «Учитель»

            Оценка качества усвоения обучающимися учебных дисциплин
Программа предусматривает аттестацию, т.е. оценку качества усвоения 

обучающимися содержания конкретной учебной дисциплины, предмета в 
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процессе или по окончанию их изучения по результатам проверки.
Применяются следующие виды промежуточной аттестации:

 текущая (поурочная, проводится преподавателем дисциплины в форме 
самостоятельных работ, тестов, собеседований, опросов и др.),

 тематическая (по итогам прохождения темы, проводится преподавателем 
дисциплины в форме контрольных работ, диктантов, тестов, собеседований
и др.),

 четвертная,
 годовая (проводится в последнюю учебную неделю в форме выведения 

среднего балла по предметам, округляя в сторону ученика),
 Знания учащихся оцениваются баллами (оценками):
- 5 (отлично),- 4 (хорошо),- 3 (удовлетворительно), 
 - 2(неудовлетворительно)

Оценки за четверть и за год выводятся следующим образом: считается 
средний бал по предметам и округляется в сторону ученика. 

Аттестация проводится во 2-4 классах. Воспитанники первого класса не 
аттестуются.
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	Рабочая учебная программа по музыке для 1-4 классов разработана на основе ФГОС НОО для детей с ОВЗ, и является приложением к АООП НОО МБОУ «Зеленгинская СОШ им.Н.В.Кашина», авторской программы Е.Д. Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С Шмагиной, М. Просвещение 2014г.
	Отличительные черты русской музыки. Понятия «симфония», «лирика», «лирический образ».
	Образы утренней природы в музыке.
	1
	Портрет в музыке
	«В каждой интонации спрятан человек».
	Образы вечерней природы.
	Знакомство с праздниками Православной церкви. Знать историю праздника «Вербное воскресение».

	Образы народных сказителей в русских операх (Баян и Садко). Образ певца-пастушка Леля.
	Воплощение жанра былины в оперном искусстве. Определение выразительных особенностей былинного сказа. Певческие голоса: тенор, меццо-сопрано. Народные напевы в оперном жанре.


